
О РЕАЛИСТИЧ. ТЕНДЕНЦИЯХ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 21 

о погибели Русской земли», также писавшего после татаро-монгольского 
нашествия, воскрешавшие память о былой славе Русской земли, которой 
«покорено было богом» все, в широко очерченных автором границах, со
седи которой то «твердяху каменыи городы железными вороты», то «ра-
довахуся далече будучи за синим морем», то даже, как «жюр Мануил це-
сарегородский» «великыя дары посылаша» к Владимиру, «абы Цесаря го
рода не взял».25 Разными путями оба автора взывали к патриотизму рус
ских людей: один трагической картиной гибели, другой рассказом о былом 
могуществе Русской земли. Скорбная интонация этого рассказа становится 
ощутимой, если сопоставить его с исполненной ликующего торжества сла
вой русским князьям и Русской земле, прозвучавшей в устах митрополита 
Илариона: князья русские «мужьством же и храбръством прослушя в стра
нах многах и победами и крепостию поминаются ныне и словут. Не в худе 
бо и не в неведоме земли владычьствоваша, но в Русской, яже ведома и 
слышима есть всеми концы земли».26 

Перед нами три обобщенные картины «славы» и «погибели» Русской 
земли. Все они исторически верно отражают определенные этапы в ее 
жизни, вполне реалистически оценивая и международное значение Русского 
государства и его внутреннее состояние. Каждая из этих картин помогала 
читателю через художественное изображение «познать действительность», 
внушала определенную ее оценку и тем самым подсказывала линию пове
дения. Для своего времени каждый из трех авторов обнаружил незауряд
ную способность осмыслить значение исторических событий, а не просто 
«информировать» о них читателя и слушателя, и передать ему свою 
оценку в форме широкого художественно выраженного обобщения. 
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Реалистические тенденции проявляются в древнерусской литературе 
также и при создании обобщенных безымянных образов. Яркие примеры 
такого рода реалистичности дает учительная литература в той ее части, 
которая изображает носителей разного рода пороков, нарушающих нормы 
христианской морали. В отличие от положительного образа идеала, ко
торый в учительной литературе строился методом «идеального преображе
ния жизни»,27 литературный портрет носителя пороков больше опирался 
на наблюдения над действительностью. Как ни сгущены бывают иногда 
краски на таком портрете — в соответствии с требованием представить 
наиболее завершенное проявление данного порока, — все же именно 
в изображении порочного человека наблюдается стремление писателя про
никнуть во внутренний его мир, в причины, порождающие порочное по
ведение, в его тяжелые следствия и для самого человека и для его окру
жающих. 

Образы людей — носителей какого-либо одного по преимуществу по
рока-страсти достигают в учительной литературе нередко большой худо
жественной выразительности и правдоподобия, убеждают читателя верно
стью описания психологических состояний. Такие образы по праву могут 
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