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крывается посредством «наступления на читателя», стремления «запро
граммировать» в его сознании единое, постоянное представление о свято
сти. Однообразное повторение одного и того же эпитета играет такую же 
роль, как и нанизывание разнообразных, сложных и простых эпитетов, 
заимствованных из других произведений или сочиненных самим писате
лем, — остановить внимание, задержать мысль читателя, поразить необыч
ным, привести к размышлениям о величии излагаемой истории. Такого 
рода построения не снимают логики развития мысли, не затмевают 
смысла произведения, так как, насколько можно об этом судить, именно 
таким задумано изложение самим автором. 

Во всех других случаях применения эпитета «добрый» он имеет оце
ночный характер ^сочетает функции пояснительные и эмоциональные. 
Стоящий близко к фольклорному «постоянному» эпитету, эпитет «доб
рый» в произведении Епифания все же отличается от названного типа 
именно тем, что сочетание постоянное оказывается разложимым, и эпитет 
«добрый» применяется и по отношению к другим предметам, а не только 
характеризует подвижника. 

Постоянным в житии Стефана может быть назван эпитет «словес
ный» — «овцы с л о в е с н ы е » , «млеко с л о в е с н о е » , «брашны сло
в е с н ы е » , «стадо с л о в е с н о е » и др. Многочисленные варианты биб
лейских притч о пастыре, овщах, овчем дворе 3 известны многим памятни
кам русской литературы.4 

В сочинении Епифания Премудрого словосочетание «словесные овцы», 
«словесное стадо» имеет значение «духовные», «духовное» и употребляется 
как стилистическая формула, раскрывающая смысл и одновременно ре
зультат обращения в христианство пермян-язьгчников. Новообращенная 
Пермь воспринимается писателем как «словесное» стадо, а пермян он на
зывает «словесными» овцами: «Митрополит... сущих в его митрополии 
о множестве с л о в е с н ы х о в е ц ь , паче и о новокрещеных, и о сем при
лежно думаше и гадаше, иокаше и пыташе, кого изыскати, изобрести и 
избрати, и поставити, и послати епископа в Пермь» (стр. 60) ; «Таци 
ти суть дарове, иже дарова бог земли Пермьстеи, тако вера зачало при-
имаше и злоба от среды отгонима бываше, тако ти крещение приаша, тако 
грамоте сподобиша, тако христиане прибываху, тако с т а д о с л о в е с н о е 
иополняшеся, тако виноград господа Саваофа добре цветяше...» (стр.74); 
« . . . мы бо есмы о в ч я т а с л о в е с н а г о с т а д а и своего пастуха глас 
знаем» (стр. 42)і; «Призри, господи, на люди сиа новокрещеныя и на 
с л о в е с н ы я с и а о в ц а т в о я . . . » (стр. 81). Эпитет «словесные», 
«словесное» является традиционным, словосочетание в целом следует рас
сматривать как метафору. Так как такие эпитеты-метафоры были широко 
известны и всегда должны были пониматься однозначно, то писателю 
в данном случае не требуется никаких дополнительных объяснений или 
ссылок. Поэтому эпитеты даны в относительно простом окружении, здесь 
отсутствуют обычные, характерные для Епифания, нагромождения и 
уточнения. 

Корни рассматриваемого эпитета уходят в библейские книги, и исто
рию его употребления можно себе представить следующим образом. В ос
нове христианского учения лежит «слово божие», верующие — это после-
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