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только содержание, но и формально-стилистические характерные черты 
такого чтения оставляли глубокий след в сознании этих людей и влияли 
на их собственное литературное творчество, предлагая им готовые фор
мулы и образцы высокого стиля. Таким образом, в литературном творче
стве этих писателей отразилась поэтическая экспрессивность, перенятая из 
ветхозаветных текстов. Эта же экспрессивность, сопровождаемая абстра
гированием действительности и возвышенными чувствами (в стремлении 
авторов как можно лучше выразить свою основную теологическую мысль), 
доходила до экзальтации. Оттуда и тот страх средневековых писателей, 
который они выражают в начале повествований о житиях своих героев. 
Писатели боятся, что не смогут в полной мере отобразить всю святость и 
величие подвигов святых. Стилистической формулой для выражения 
страха от собственной немощи мог послужить и псалом C X L , 3, глася
щий: «Ті ανταποδώσω τω κυρίω περί πάντων άνταπέδωκέ ;ιο'.», что уже находим 
в Житии св. Симеона Стефана Первовенчанного. У него читаем: «Чьто 
вьздамь ти или чьто принесоу ти оть моего недостоиньства за блага твоя, 
яже сьтвориль еси и твориши о мнѣ грѣшнѣмь?».26 Количественно и ка
чественно разработанная, эта формула встречается у Данилы в Житии 
короля Драгутина: «Чьто бо рекоу, о любимици, азь сьмѣреныи Данииль, 
или чьто прьвѣе вьзглаголю? отькоудоу ли начьноу сего благочьстивааго 
моужа толикые троуды и страсти, подвигы же неисповѣдимы и бьдѣния и 
обьноштьная стояния, непрѣсыхаемые же источьникы сльзь его» 
(ЖКиАС, 28 ) . Эта авторская скромность и смиренность гораздо силь
нее выражена у Доментиана, где она выступает антитезой величию свя
того: «Помышляю дѣло сие великое и прѣславьное, и дивлю се, недооу-
мѣю се, оть коудоу начьноу прьвѣе глаголати» (ЖСиС, 1) , либо у Да
ниилы в Житии короля Милутина: «. . . оужасаю се и трепештоу, оть коу
доу начьноу, кыими ли оконьчаю; кьто бо исчьтеть сего чоудеса? кото
рый ли езыкь изглаголеть тайные его богоу дѣтели недовѣдимые 
естьствоу чловѣчьскомоу?» (ЖКиАС, 127). 

Поэтому авторы сербских житий молят у бога даровать им помощь 
в преодолении их собственной немощи, дабы им словами выразить все 
добродетели и святость их героев. У Доментиана это выражается без осо
бой экзальтации: «. . . не обьштии ис прьва вьсѣмь намь источьникь божь-
ственые благодѣти прѣсветые и животворештие троице, еиже молеште се 
и оть нее разума прссеште, по неже оть нее вьсакь дарь сьврьшень сьвыше 
сьходить, тьжде дарь светааго доуха да и намь отьврьзеть оуста разоумь-
ная . . . и дасть глась . . . и СЛОЕО дасть намь на отьврьзение оустомь на-
шимь, а розоумь добрь . . . да вьзмогоу и азь . . . глаголати» (ЖСиС, 1) . 
Данило же в Житии короля Уроша создает настоящую христианскую ин-
вокацию: «Такожде и азь . . . дрьзае вьпию и глаголю вь оумилении 
срьдьца: поспѣши и направи срьдьце мое начети богооугодьно и ра-
зоумьно житие сие и оконьчати дѣлы добрыими» (ЖКиАС, 3 ) . 

Кстати сказать, и Епифаний Премудрый также обращается к Христу 
и Троице, моля о ниспослании ему «слова твердого, разумного и про
странного», как это читаем во вступлении к Житию Стефана Пермского. 
У Епифания его инвокация одновременно является и определением стили
стических приемов агиографической литературы. Ведь слово разумное и 
пространное — это и есть то, что характеризует «высокий» стиль, согласно 

типика св. Саве», где на стр. 95 сказано: «Типик св. Христодула для монастыря 
св. Иоанна на острове Патмосе, говоря о жизни своих монахов, подчеркивает, что 
они будние дни проводили „έν ψαλμωδίοις και εργόχειρο'.ς τήν έχάστης εβδομάδος διανύοντας 
εξαήμ-ερον", в праздничные же дни участвовали в совместном богослужении». 

26 J . P. S a f a r i k. Památky, 1873 2, стр. 14. 


