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ваны для иконописного воплощения. Уже Ф. И. Буслаев, обратившийся 
к составу сборного строгановского иконописного подлинника первой по
ловины XVII I в., опубликовал перечень «учеников св. Сергия Радонеж
ского». Здесь под номером 14 приводится следующее описание: «Епифа-
ний диякон. Сед, брада пошире и короче (чем у Сергия, — О. Б.), власы 
с ушей. Риза препод.».40 

Так складывается своеобразный путь распространения извесіности 
Епифания: от автора житий Стефана Пермского и Сергия Радонежского 
до «местно чтимого» в Троицком монастыре, включенного без официаль
ной канонизации в святцы и в иконописный подлинник. Сам по себе этот 
путь довольно типичен и обычен для древнерусской (как и вообще средне
вековой) культуры: реальное историческое лицо, получившее известность, 
окружается легендой. Его литературный образ, иногда воплощенный 
и в живописи, проникает в круг церковно-этических представлений, моди
фицируется там по-своему и, если иллюстрируется, приобретает уже вид 
иконы или церковной фрески. Как ни условны, как ни ограниченны эти 
новые изображения и представления об интересующей нас исторической 
личности, они все же восходят к памяти о ней и к оценке современников. 

Еще одну особенность в отношении Епифания Премудрого представ
ляет календарная дата, к которой была приурочена в X V I I в. память 
о нем (по святцам и по иконописным подлинникам). 

Как известно, для церковного почитания какого-либо лица день кален
даря выбирался в связи с важным событием: датой его смерти, проявле
нием «чудес», перенесением мощей и т. п. Для Епифания, биография ко
торого к XVII в. была известна в самых общих чертах, по-видимому, не 
нашли такого события. И память его была записана за 12 мая41 — в день, 
когда в щинеях греческой и русской православной церкви отмечался авто
ритетный писатель IV в. Епифаний Кипрский, известный на Руси уже 
с XI в. Была ли дата 12 мая выбрана по аналогии имен или по другим 
причинам — неизвестно. Невольно припоминается, что сам Епифаний Пре
мудрый, по-видимому, знал сочинения Епифания Кипрского: в Житии 
Сергия упоминается о двенадцати камнях на ризе первосвященника42 

(причем миниатюрист дает любопытное его изображение в богатом сак
косе и фригийской шапочке), хотя и без ссылки на автора известного 
«Слова». Примечательна в том же отношений подстрочная запись на 
одной пергаменной рукописи Троицкого собрания, под 1380 г.: «Госпо
дине святый Епифан Кипрский, соименниче мои, елейсон ми», по опреде
лению Голубинского, — автограф самого Епифания Премудрого.43 

Чтобы составить представление о действительных границах распро
странения известности Епифания в Древней Руси, необходима дальней-
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