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инфицируются, сравниваются в литературе X V века со зверями: «лютый 
зверь вражда», «сердцеснедивый медведь» и т. д. Сердце злого человека — 
это звериное логово, «гнездо злобы». Ясно, «душа» человека в этот 
период — это не та душа, которая существовала в представлениях русских 
людей X I — X I I веков, когда она отождествлялась с дыханием и считалась 
отлетевшей от человека в каждом его обморочном состоянии.1 

* * * 
Поступки, действия человека продолжают, как и раньше, в X I I — 

X I I I веках, играть важную роль в характеристике человека, в строении 
его образа. Однако в отличие от летописных изображений людей в житий
ной литературе изучаемого периода первостепенное значение приобретает 
даже не сам поступок, подвиг, а то отношение к подвигу, которое выражает 
автор, эмоциональная характеристика подвига, всегда повышенная, как бы 
преувеличенная и вместе с тем абстрактная. Преувеличиваются самые 
факты, зло и добро абсолютизированы, никогда не выступают в каких-
либо частичных проявлениях. Только две краски на палитре автора — 
черная и белая. Отсюда пристрастие авторов к различным преувеличениям, 
к экспрессивным эпитетам, к психологической характеристике фактов. 
Весть о смерти Стефана «страшная», «пристранная», «пламенная», «горь
кая» и т. д.2 

Если автор употребляет сравнение, — он не заботится о том, чтобы 
оно могло быть конкретно, зрительно воспринято. Для него важен вну
тренний смысл событий, а -не его внешнее сходство: «по истине бо тех 
суть красны ногы, благовествующих мир»,3 говорит автор, не задумываясь 
над тем, как воспримут его читатели образ «красивых ног» тех проповед
ников, которые «благовествуют мир». «Красивые ноги» — это только 
абстрактная идея, но не конкретный образ. Даже постройка церкви — 
дело конкретное и «материальное» — превращается в психологический 
акт. Епифаний говорит о пермской церкви Стефана: «юже въздвиже 
чистою совестию, юже създа горящим желанием».4 Стефан, следовательно, 
строит церковь не руками строителей, а «чистою совестию» и «горящим 
желанием». Ноги и руки, следовательно, становятся в первом случае 
абстрактными символами, во втором же реальное строительство совер
шается без помощи рук — «горящим желанием» и «чистою совестию». 
Одним из средств этого абстрагирования поступков служит сравнение их 
с событиями «священной истории». Епифаний Премудрый сопоставляет 
проповедь христианства Стефаном Пермским среди Перми с проповедью 
Петра, Иоанна Богослова, Матвея, Филиппа, Фомы, Иуды, Симона 
Зилота Кананитянина, Варфоломея, Андрея, Павла. Одно только пере
числение стран, где было проповедано ими «слово божие», занимает 
3—4 страницы рукописи. Благодаря этому проповедь Стефана оказывается 
в ряду событий всемирной истории, имеющих первостепенное значение, 
но благодаря этому же она переносится в какую-то абстрактную область 
общих судеб человечества и всякая конкретность, сообщение реальных 
деталей оказываются почти исключенными. 

Изобретение пермской грамоты Стефаном обставлено учеными справ
ками относительно изобретателей других грамот. Здесь и в аналогичных 

1 См. в повести об ослеплении Василька Теребовльского: «и испи воды, и вступи 
во нь душа, и упомянуся» («Повесть временных лет», т. 1. М.—Л., 1950, стр. 173). 

2 Житие св. Стефана..., стр. 91. 
3 Там же, стр. 18. 
4 Там же, стр. 22. 


