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изображение подчиняется изображаемому. Чаще всего это вторжение 
индуктивного художественного изображения действительности сочетается 
с критическим отношением к этой действительности. Оно противостоит 
религиозной идеализации мира. Элементы реалистичности чаще всего 
появляются там, где необходимо объективное изображение действитель
ности, где нужно ее эмпирическое познание, где необходимо изменение 
дейст|ительности. 

Элементы реалистичности нельзя отождествлять с простой «докумен
тальностью». Документ и протокол не изображают действительность, 
а слепо ее отражают, отражают только в отдельных частях — тех, которые 
требуются задачами документа. В художественном же изображении мы 
видим попытку создать иллюзию действительности, сделать рассказ на
глядным, легко вообразимым и представимым. Именно эти элементы реа
листичности, а не простую документальность особенно часто встречаем 
мы в летописных повестях о княжеских преступлениях, в исторических 
повестях, в бытовых повестях и пр. — в тех жанрах, которые создались на 
русской почве и были слабее всего связаны с трафаретами византийской 
литературы. 

Появление элементов реалистичности не должно объясняться борьбой 
двух мировоззрений в Древней Руси — идеализма со стихийным материа
лизмом. Никаких «двух мировоззрений», резко противостоящих друг 
другу, в Древней Руси не было. Были разные мировоззрения, но все они 
были в той или иной форме и в той или иной степени религиозными. Не 
случайно, что и сама оппозиция феодализму совершалась в форме ересей, 
т. е. в форме религиозной. Поэтому концепция «реализма—антиреализма», 
при которой реализм отождествляется с материализмом, а «антиреализм» 
с идеализмом, не имеет под собой почвы в древнерусской литературе. 
Однако отвергая концепцию «реализма—антиреализма», мы не должны 
отвергать связи между художественным методом и мировоззрением. Эта 
связь не всегда совершается в прямолинейных формах, однако она сущест
вует и в вопросе об элементах реалистичности. Последние появляются 
в результате непоследовательности средневекового религиозного мировоз
зрения, вынужденного под влиянием требований действительности обра
щаться к практике, к индуктивному мышлению и опыту. 

Бывают случаи, когда реалистические элементы в древнерусской лите
ратуре не имеют непосредственной связи с прогрессивными взглядами 
авторов. В самом деле, очень часто реалистические элементы встречаются 
в рассказах о чудесах. Чтобы уверить читателя в реальности чуда, послед
нее описывается с такой наглядностью, что оно как бы становится види
мым, осязаемым. В автобиографии Епифания рассказывается, например, 
как он боролся во сне с бесами. Ему явились два беса — «один наг, 
а другой в кафтане». Епифаний схватил нагого беса и тут же почувство
вал в руках «яко мясище некое бесовское». Проснувшись, Епифаний обна
ружил, что его руки «от мясиша бесовского мокры», — ощутимое доказа
тельство реальности видения.33 Все другие видения Епифания описы
ваются с такой же наглядностью. Они происходят в реальной избе 
Епифания, обставлены бытовыми подробностями (художественные де
тали), действующие лица говорят вполне бытовым, характерным для них 
языком (приближение средств изображения к изображаемому), описы
ваются .материальные последствия видений: Епифаний ощущает боль и 
усталость от своей физической расправы с бесами, в келий его беспоря-
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