
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ В ЖИТИЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIV—XV вв. 111 

случаях писатель становится ученым, начетчиком, богословом — «пре
мудрым». 

Уподобление героя тому или иному лицу в священном писании делается 
для автора своеобразной проблемой, когда ему нужно подобрать точную 
параллель. Автор колеблется, сомневается и перечисляет всех праведников, 
начиная от Адама: «Ангела тя нареку? — спрашивает автор «Слова 
о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича», — но во 
плоти сущи ангелскы пожил еси. Человека ли? но выше человечьскаго 
существа дело свершил еси. Первозданнаго ли (т. е. Адама, — Д. Л.) тя 
нареку? но той приим заповедь Съдетеля и преступи... Сифа ли тя 
нареку? но того премудрости ради людие богом нарицаху». «Еноху ли тя 
подоблю?», «Ноя ли тя именую?», «Авраама ли тя нареку?», «Исаака ли 
тя въсхвалю?», «Израиля ли тя възглаголю?», «Иосифа ли тя явлю?» 
и «Моисея ли тя именую?»,1 — автор последовательно отвергает каждое 
из этих уподоблений, так как находит различия в их подвигах. Поступок, 
действие, деятельность и здесь служат единственным основанием для сопо
ставлений. Все сравнения человека с теми или иными животными, пти
цами, предметами идут по линии сравнения его деяний. Внешнее сходство 
не интересует автора, интересует сходство действий, смысла этих действий. 
Зрительный, конкретный образ человека просто отсутствует. 

Волхв, освободившийся от державших его людей, сравнивается Епи-
фанием Премудрым с оленем: «он же искочи от них яко елень».2 Ясно, 
что образ оленя применен не к самому волхву, но к его действию — к его 
бегству. Его бегство было такое же быстрое, как и у оленя, — сходство 
только в этом. Дмитрий Донской — это: «высокопаривый о р е л . . .», 
« б а н я мыющимся от скверны, г у м н о чистоте, в е т р плевелы разве
вая, о д р трудившимся по бозе, т р у б а спящим, в о е в о д а мирный, 
в е н е ц ь победе, плавающим п р и с т а н и щ е (т. е. пристань, — Д. Л.), 
к о р а б л ь богатьству, о р у ж и е на врагы, м е ч ь ярости, с т е н а неру
шима, зломыслящим с е т ь , с т е п е н ь непоколеблема, з е р ц а л о жи
тию . . . высокий у м, смиренный с м ы с л , ветром т и ш и н а , п у ч и н а 
разуму» (разрядка моя, — Д. Л.).3 Этот способ характеристики человека 
чрезвычайно далек нашему художественному сознанию; он целиком 
объясняется из художественного сознания своего времени: индивидуаль
ность человека абстрактна и неясна, характер человека еще не разли
чается, — поэтому сравнивается в человеке не сам человек, а лишь его 
дело, деяние, поступки, подвиги, —- по ним он и судится. 

Не случайно святой именуется «воином христовым», он «подвижник», 
главное в нем — его подвиги. Святой, как и воин, совершает подвиги, это 
и есть основное. Вот почему Стефан Пермский называется Епифанием 
Премудрым «мужественным храбром»,4 т. е. богатырем. 

Отсюда то пристальное внимание, которое уделяют агиографы дей
ствиям, поступкам. При этом важно выявить значение действия, подчерк
нуть его величие, то впечатление, которое они произвели в народе, а не 
описать его конкретно. Все детали опускаются как несущественные, а само 
действие оказывается преувеличенным, преувеличен и психологический 
эффект его. Детали сохраняются только те, которые способствуют этому 
эффекту. Отсюда обычные в литературе этого времени нагромождения 
всяческих ужасов, шумные тирады действующих лиц, различного рода 
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4 Житие св. Стефана..., стр. 109. 


