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в литературоведении X I X и начала X X в. Если советские литературо
веды и применяют термин реализм, то с оговорками и ограничениями — 
«средневековый реализм»,30 «стихийный реализм»31 и т. п. По большей же 
части исследователи древнерусской литературы употребляют термины 
«реалистические тенденции» или «элементы реалистичности».32 В послед
них двух терминах принимается во внимание многообразие художествен
ных методов, свойственное древнерусской литературе, при котором ока
зываются возможными «вкрапления» реалистичности в художественную 
ткань отнюдь не реалистических по своей природе произведений. 

Итак, непоследовательность средневековых взглядов, средневекового 
отношения к действительности, средневековых абстрагирующих художе
ственных методов дает возможность вторгаться в художественное творче
ство элементам реалистичности. Эти реалистические элементы в некото
рых своих общих чертах действительно могут быть сближены с реализ
мом. Они еще не представляют собой цельного художественного метода 
реализма, предпосылки для возникновения которого созреют лишь 
в X I X в., но в них уже имеются некоторые черты, которые впоследствии 
разовьются в художественный метод реализма. В этих элементах реали
стичности временно отступает средневековое идеалистическое объяснение 
событий и явлений. В них устранены средневековые штампы описаний, 
этикетные формулы. Средства изображения приближены к теме изобра
жаемого. Прямая речь имеет черты, свойственные тем лицам, в уста ко
торых она вложена. Художественная деталь занимает подобающее ей 
место. Метафоры и сравнения отделились от символов и аллегорий и 
стремятся к созданию иллюзии действительности. 

Будущим исследователям элементов реалистичности в древнерусской 
литературе необходимо обратить внимание на следующее. Отдельные при
знаки реалистического стиля появляются в древнерусских произведениях 
обычно в совокупности. Конкретность описания сочетается с наличием 
художественных деталей, художественная деталь соединяется с метафорой 
реалистического типа, то и другое — со стремлением объяснить события 
вполне реальными, отнюдь не потусторонними причинами. 

Последнее особенно важно. Элементы реалистического стиля обычно 
сочетаются не только между собой, но и с элементами же реальной ин
терпретации передаваемого. Отсюда ясно, что появление этих реалистиче
ских элементов диктуется какими-то особыми причинами, лежащими вне 
требований стиля. И действительно, реалистические элементы появляются 
под воздействием определенного художественного задания. 

Элементы реалистичности по большей части связаны с прогрессив
ными целями, которые ставили себе авторы произведений. Смерти, пре
ступления, княжеские усобицы описываются для того, чтобы изменить 
действительность, возбудить в читателях возмущение междоусобиями и 
преступлениями князей. 

Абстрагирующие художественные методы средневековья все в той или 
иной мере дедуктивны. Они накладываются на объект литературного 
творчества, подчиняют его идеалистическому мировоззрению авторов. 
"Однако наряду с художественной дедукцией в средние века существовала 
и художественная индукция. В литературу входит живое наблюдение; 
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