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док и т. д. Другой пример. В «Повести боярина Петра Бориславича» 
X I I в. есть замечательное описание смерти Владимирки Галицкого. По 
этому описанию можно точно установить болезнь, которой он заболел, и 
приемы ее лечения. Но описание это при всей реалистичности своих от
дельных элементов есть в конечном счете описание чуда: бог покарал Вла
димирку Галицкого болезнью и смертью за его насмешки над Петром Бо-
риславичем. 

Из приведенных примеров ясно, что элементы реалистичности в древ
ней русской литературе отнюдь не являются в результате смены религи
озного мировоззрения нерелигиозным, а скорее отражают непоследова
тельность религиозного мировоззрения. При этом непосредственная связь 
их с прогрессивными взглядами на мир может в иных случаях и отсут
ствовать. 

В течение семи веков русского средневековья, где абстрагирующие ме
тоды не столько сменяют друг друга, сколько сосуществуют, движение 
вперед совершалось главным образом путем нарушения абстрагирующих 
систем и введения отдельных реалистических элементов в сложную, «ан
самблевую» ткань литературных произведений. Элементы реалистичности 
появлялись в литературе и вновь исчезали, не составляя собственной сти
листической системы, не формируясь в какой-нибудь особый художествен
ный метод. ' 

Нельзя думать, что элементы реалистичности, постепенно накапли
ваясь, приближали древнерусскую литературу к литературе нового вре
мени. По-видимому, прогрессивная роль реалистических элементов состо
яла преимущественно в том, что они разрушали существующие абстраги
рующие стилистические системы, способствуя возникновению новых с бо
лее широким кругом возможностей. Именно эти нарушения являлись 
в Древней русской литературе элементами будущего. И мы вправе назы
вать их «реалистическими элементами» и «реалистическими тенденциями», 
ибо всякое явление получает свое окончательное объяснение не только 
в выяснении причин, его породивших, но и в определении того, к чему 
оно ведет в будущем.34 

Задача будущих исследователей проследить, как постепенно расши
ряется круг тех явлений, которые мы можем назвать «элементами реали
стичности», как постепенно расширяется и круг тех произведений, в кото
рых эти элементы реалистичности проявляются. Особенно интересен 
с этой точки зрения X V I I в. с его сатирической и демократической ли
тературой. 

Замечательно при этом, что реалистические элементы с особенной 
интенсивностью нарастают в тех произведениях, которые отражали ин
тересы эксплуатируемого большинства. В этом отношении наблюдения 
исследователей западного средневековья или средневековья славянского 
полностью совпадают с наблюдениями, которые сделаны исследователями 
древнерусской литературы. 

«Надо помнить, — писал испанский литературовед Ортега-и-Гассет,— 
что во все эпохи, когда существовало два типа искусства — одно для 

34 О термине «реализм» в широком и узком смысле см. в моей заметке «Анэсте-
тизм и древнерусская литература» (Русская литература, 1963, № 1, стр. 83—84). 
Добавлю, что К. Маркс и Ф . Энгельс (Собрание сочинений, т. 29, стр. 491—494) 
постоянно употребляли термин «реализм» в широком смысле этого слова, говоря о реа
лизме эпохи Возрождения, о превосходстве реализма Шекспира над реализмом Шил
лера и пр. Именно имея в виду этот широкий смысл слова «реализм», мы можем го
ворить об «элементах реалистичности», учитывая то, к чему ведет данное явление, 
тенденции его развития. 


