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Данная статья посвящена своеобразию агиографического жанра в творчестве вы-
дающегося писателя конца XIV — начала XV в. преподобного Епифания Премудрого. 
Изучена специфика и структура житийных текстов, представлена их классификация, 
подчеркнута связь оригинальных древнерусских произведений с византийским агиогра-
фическим каноном. По мнению автора статьи, агиографический жанр достигает верши-
ны в своем развитии в эпоху формирования централизованного русского государства. 
Епифаний Премудрый, признанный мастер своего времени, создавая агиобиографии 
святителя Стефана Пермского (святительский тип жития) и Сергия, игумена Радонеж-
ского (преподобнический тип жития), опирается на ранневизантийскую и средневеко-
вую отечественную традиции и рождает новый стилистический принцип, который полу-
чил название «плетение словес» (синонимические ряды эпитетов, лексические повторы, 
анафоры, приемы гомеотелевтона, гомеоптотона, ритмизация текста и др.). Именно 
благодаря новой манере повествования впервые в отечественной словесности открыва-
ется возможность фиксации внутренней жизни православных подвижников и изучения 
их духовного опыта. Автор статьи, рассматривая «Житие Стефана Пермского» и «Житие 
Сергия Радонежского», созданные Епифанием Премудрым, актуализирует их значение 
в формировании феномена святости и приходит к выводу о тесной связи данных агио-
графических произведений с магистральной линией русской литературы ХIX и ХХ вв., 
соотнесенной с вниманием к внутреннему миру человека, его духовным исканиям и ду-
шевным переживаниям. Предлагается включить тексты Епифания Премудрого в список 
дополнительной литературы для школьников, обосновывая это тем, что знакомство 
с произведениями выдающегося книжника подготовит обучающихся к вдумчивому чте-
нию и более глубокому осмыслению романов русских писателей ХIX и ХХ вв.

Ключевые слова: жанр жития, древнерусская литература, византийский агиогра-
фический канон, стиль «плетение словес», Епифаний Премудрый, Стефан Пермский, 
Сергий Радонежский.

This article is devoted to the study of the originality of the hagiographic genre in the 
work of the outstanding writer of the 14th–15th centuries, the Reverend Epiphanius the Wise. 
The specifics and structure of hagiographic texts are studied, their classification is presented, 
the connection of the original Old Russian works with the Byzantine hagiographic canon is 
emphasized. According to the author of the article, the hagiographic genre reaches its peak 
in its development in the era of the formation of a centralized Russian state. Epiphanius the 
Wise, a recognized master of his times, creating hagiobiographies of St. Stephen of Perm (the 
saintly type of life) and Sergius, abbot of Radonezh (the reverend type of life), relies on early 
Byzantine and medieval Russian traditions and creates a new stylistic principle, which was 
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called “weaving of words”: synonymous series of epithets, lexical 
repetitions, anaphors, techniques homeotelevton, homeoptoton, 
text rhythmization, etc. It is thanks to the new manner of nar-
ration that, for the first time in Russian literature, the possibility 
of fixing the inner life of Orthodox ascetics and studying their 
spiritual experience opens up. The author of the article, analyzing 
the “Life of Stephen of Perm” and “Life of Sergius of Radonezh”, 
created by Epiphany the Wise, actualizes their significance in 
the formation of the phenomenon of holiness and comes to the 
conclusion that these hagiographic works are closely related to 
the main line of Russian literature of the 19th and 20th centuries, 
associated with attention to the inner world of man, his spiritual 
quest and spiritual experiences. The author suggests including the 
texts of Epiphanius the Wise in the list of additional literature for 
schoolchildren, justifying this by the fact that familiarity with the 
works of the outstanding scribe will prepare students for thought-
ful reading and deeper understanding of the novels of Russian 
writers of the 19th and 20th centuries.

Keywords: genre of life, ancient Russian literature, Byzantine 
hagiographic canon, the style of “weaving words”, Epiphanius the 
Wise, Stephen of Perm, Sergius of Radonezh.

Введение
Средневековая отечественная словесность 

создавалась в период с XI по ХVI в. Как спра-
ведливо отмечает В. В. Кусков, «древнерусская 
литература является тем прочным фундаментом, 
на котором возводится величественное здание на-
циональной русской художественной культуры 
ХVIII–XX вв.» [Кусков 2012: 4].

По мнению Д. С. Лихачева, литература форми-
рующейся великорусской народности уже имела 
особую систему жанров. В фундаментальном труде 
«Поэтика древнерусской литературы» он отмечает 
следующее: «Жанры составляют определенную по-
следовательность в силу того, что они порождены 
общей совокупностью причин, и потому еще, что 
они вступают во взаимодействие, поддерживают 
существование друг друга и одновременно конку-
рируют друг с другом» [Лихачев 1979: 56].

Вместе с православным христианством Древ-
няя Русь приняла систему жанров церковной пись-
менности, которая сложилась в Византии. Еще 
не было жанров в их современном литературовед-
ческом понимании, а существовали определенные 
каноны, закрепленные постановлениями Вселен-
ских соборов, церковными преданиями и тради-
цией. Церковная литература была неотъемлемой 
частью храмового богослужения, монастырского 

обихода, проповеди, домашнего душеполезного 
чтения. Н. И. Прокофьев отмечает: «Специфиче-
скими особенностями средневекового миросозер-
цания была обусловлена система жанров древне-
русской литературы, подчиненная практическим 
утилитарным целям — как нравственным, так 
и политическим» [Прокофьев 1975: 13].

Жанры древнерусской словесности четко 
дифференцированы на церковные и светские (мир-
ские). Первые отличаются бóльшим разнообрази-
ем: житие («Житие Авраамия Смоленского»), хо-
жение (хождение) («Хождение игумена Даниила»), 
слово («Слово о законе и благодати» митрополита 
Илариона) и др.

Особое место в системе жанров занимало жи-
тие, центром которого было жизнеописание че-
ловека, причисленного церковью к лику святых. 
Агиографический жанр — один из доминирую-
щих в отечественной средневековой литературе 
ХI–XV вв.

Первые восточнославянские жития сфор-
мировались в тесной зависимости от древних 
образцов византийской агиографии. Русские 
книжники обрели высочайшие образцы духовно- 
религиозной героики, сформировавшийся идеал 
святости. Подобного рода произведения не были 
однородны, поскольку отражали различные под-
виги людей, причисленных к лику святых [Злобин 
2015: 182]. Данный факт свидетельствует о воз-
можности классификации древнерусских житий-
ных текстов. В частности, достаточно четко вы-
деляются следующие типы агиографических со-
чинений: преподобнические («Житие Феодосия 
Печерского»), мученические (мартирии) («Чтение 
о житии и погублении Бориса и Глеба»), святи-
тельские («Слово о житии и учении святаго отца 
нашего Стефана, бывшаго в Перми епископа»), 
равноапостольские («Житие Владимира Крестите-
ля»), благоверных князей («Житие Димитрия Дон-
ского») и др.

Одной из отличительных особенностей сред-
невековой отечественной словесности является 
анонимность, имперсональность произведений. 
Это было следствием сакрального отношения 
древнерусского книжника к своему труду. Про-
цесс создания текстов средневековые писатели 
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не воспринимали как личную заслугу, а связыва-
ли с особым действием Промысла Божия и Бо-
жественным даром, который необходимо было 
в самом себе обнаружить, а затем максимально 
развить, чтобы послужить делу спасения тех, кто 
впоследствии будет соприкасаться с произведени-
ями. По этой причине не может быть установлено 
авторство многих текстов средневековой отече-
ственной словесности. В. В. Кусков пишет: «В луч-
шем случае нам известны имена отдельных авто-
ров, “списателей” книг, которые скромно ставят 
свое имя либо в конце рукописи, либо на ее полях, 
либо (что гораздо реже) в заглавии произведения. 
При этом писатель не преминет снабдить свое имя 
такими эпитетами, как “худый”, “недостойный”, 
“многогрешный”. В большинстве же случаев автор 
произведения предпочитает оставаться неизвест-
ным…» [Кусков 2012: 4–5].

Биографические сведения о древнерусских 
писателях скудны, данные об объеме их творче-
ства, характере их общественной и просветитель-
ской деятельности также весьма ограничены. Не-
смотря на это известны имена некоторых великих 
книжников Древней Руси, внесших неоценимый 
вклад в формирование отечественной культуры 
и русского национального самосознания. Это пре-
подобный Нестор, агиограф конца ХI — начала 
XII в., несший послушание летописца в Киево- 
Печерском монастыре; святитель Иларион, бого-
слов и первый русский по происхождению митро-
полит в Киеве (1051–1054); преподобный Епифа-
ний Премудрый (2-я половина ХIV — 1-я четверть 
ХV в.), духовный писатель и философ, иеромонах 
Троице- Сергиева монастыря; книжник XVI в. свя-
титель Макарий (1482–1563), митрополит Москов-
ский и всея Руси и др.

Обсуждение

Выдающимся духовным писателем Москов-
ской Руси конца ХIV — начала ХV в., продолжив-
шим лучшие традиции книжников Киевской Руси 
и открывшим новую стилистическую манеру изо-
бражения жизни и подвигов агиографических 
героев, является Епифаний Премудрый [Злобин 
2023].

Вопрос об объеме творческого наследия из-
вестного философа- богослова, духовника Троице- 
Сергиева монастыря, в котором прошла бóльшая 
часть его жизни (31 год), открыт. Однако некото-
рые исследователи (В. В. Кусков, Г. М. Прохоров) 
сходятся во мнении, что Епифанием Премудрым 
создано как минимум два крупнейших произведе-
ния: «Слово о житии и учении святаго отца наше-
го Стефана, бывшаго в Перми епископа» (далее — 
«Житие Стефана Пермского») и первоначальное 
житие великого русского подвижника, входящее 
«в число вершин русской агиографии» [Прохоров, 
Дробленкова 1988: 216], отредактированное впо-
следствии Пахомием Логофетом (далее — «Житие 
Сергия Радонежского»).

Творчество Епифания Премудрого связано 
с общим подъемом национального самосознания, 
вызванного победой русских на Куликовом поле. 
Автобиографические сведения, оставленные пи-
сателем на страницах собственных сочинений, со-
общают, что он совершал путешествия по христи-
анскому Востоку и Афону, во время которых по-
знакомился с лучшими образцами византийской, 
болгарской и сербской литератур. Разносторон-
ность интересов Епифания Премудрого сблизила 
его с выдающимся мастером Феофаном Греком. 
По мнению В. В. Кускова, «беседы с художником 
не прошли даром для писателя: эмоциональной 
экспрессии Феофановой кисти соответствует сло-
весная экспрессия Епифания» [Кусков 2012: 168].

Известно, что Епифаний Премудрый вдохнов-
лялся творениями своего современника — знаме-
нитого иконописца Андрея Рублева, был близким 
другом просветителя края коми-пермяков, святи-
теля Стефана Пермского, учеником преподобного 
Сергия Радонежского, сподвижником митрополи-
та Киприана.

Начало духовного и творческого пути Епифа-
ния Премудрого связано с монастырем Григория 
Богослова, где он принял постриг и встретился 
с будущим героем своего произведения — моло-
дым монахом Стефаном, уроженцем города Устю-
га, впоследствии ставшим епископом и просвети-
телем Пермского края. В «Житии Стефана Перм-
ского» говорится о том, что Епифаний и Стефан 
вели многочисленные богословские беседы, часто 
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вступая в полемику по тем или иным вопросам: 
«…спирахся о коемждо стисе, или о строце» [Гуд-
зий 1947: 187].

Ростовский монастырь, находившийся при 
епископской кафедре, имел благотворное влияние 
на формирование личности будущего писателя 
и его особого стиля. Здесь была обширная библи-
отека («книгы многы бяху ту довольны» [Гудзий 
1947: 184]), благодаря которой Епифаний Прему-
дрый познакомился с византийской литературой, 
изучил Священное Писание, труды античных фи-
лософов, духовное наследие Отцов Церкви.

Создавая агиобиографии своих современни-
ков, Епифаний Премудрый стремился показать ве-
личие и духовную красоту подвижников благоче-
стия, стремящихся к осуществлению христианско-
го идеала жизни и своего пастырского призвания.

«Житие Стефана Пермского», написанное 
в течение двух лет после смерти Стефана, является 
первым святительским житием на Руси, актуали-
зирующим новый тип христианского подвига — 
миссионерское служение [Злобин 2021].

Узнав о смерти Стефана Пермского (в 1396 г.), 
Епифаний Премудрый стал всюду собирать сведе-
ния о нем, значительно расширив их собственны-
ми воспоминаниями, а затем приступил к созда-
нию жития. О работе над формированием текста 
памятника книжник рассказывает достаточно 
подробно: «О нем же слово изначала приходит еже 
от рожениа его и издетска; и во уности, и во ино-
честве, и во священничестве, и во святительстве 
даже и до самого преставлениа его, еже добродеа-
ниа его, еже и похвала, и елико подобная сим. Сиа 
же убо снисках и, зде и онде собравъ, предположих 
я же о житии его: ова слухом услышах, ова же 
от ученикъ его уведах яже о учительстве, управ-
лении. Есть же другое, яко и своима очима видех, 
иное же и с самем беседовах многажды и от того 
навыкох; и прочая — елико вопрашах от старых 
мужь» [Гудзий 1947: 182].

Первая часть «Жития Стефана Пермского» 
напоминает многие памятники агиографической 
литературы ХI–XIII вв. Епифаний Премудрый, 
как и древнерусские книжники, говорит о духов-
ной пользе чтения и слушания житий святых. 
Он сообщает об источниках, на основе которых 

формируется текст памятника, актуализирует 
мысль о том, что знал будущего святителя лично.

Далее следует традиционное самоуничижение 
автора: «Азъ, худый и недостойный, убогий инокъ» 
[Гудзий 1947: 183]. Сообщая читателям о цели 
предстоящего литературного труда, Епифаний 
Премудрый говорит о своем недостоинстве, про-
сит Бога восполнить его деяния, призывает в по-
мощь благодать Святого Духа.

Автор, следуя традициям византийской агио-
графии, включает в текст рассказ о детстве свято-
го, о его происхождении от благочестивых родите-
лей — Симеона и Марии. Новым здесь является то, 
что Епифаний Премудрый акцентирует внимание 
на национальной идентичности Стефана Перм-
ского — родом русский, славянского народа, пре-
красно знавший русский язык: «Сий преподобный 
отецъ нашъ Стефан бе убо родом русинъ, от языка 
словеньска, от страны полунощныя, глаголемыя 
Двиньскиа, от града, нарицаемаго Устьюга» [Гуд-
зий 1947: 183].

Данный факт, на взгляд автора настоящего 
исследования, свидетельствует о неравнодушии 
книжника к вопросам формирования русской на-
ции, русского национального языка, русской госу-
дарственности, которые приобрели первостепен-
ное значение после Куликовской битвы.

Во второй части раскрывается во всей полно-
те образ великого миссионера, его апостольское 
служение зырянскому народу. Агиограф сообщает 
об упорном труде будущего просветителя по из-
учению текстов Священного Писания и богослов-
ской литературы, прекрасном знании греческо-
го языка. Уже в детстве он «грамоте прилежаше, 
и книгам всяким вычению вдася». «Греческие кни-
ги, с которыми не расставался Стефан (“присно 
имяше я у себя”) открывали ему — одному из не-
многих на Руси — путь к великой византийской 
культуре» [Федотов 1990: 133]. Епифаний Прему-
дрый, который был его сомолитвенником и сото-
варищем в экзегетических трудах, сообщает много 
интересного о пытливости ума Стефана: он не до-
вольствовался «бедным учением», но любил «умед-
ливать», «пока до конца по истине не уразумеет» 
смысл каждого стиха. Встречая мудрого и книж-
ного старца, он становился его «совопросником 
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и собеседником», «распытая ищемых скоропытне». 
Вся его жизнь свидетельствовала о его исключи-
тельном научном призвании. Однако «Стефан сам 
закрыл для себя этот, очевидно, дорогой ему путь» 
[Федотов 1990: 133].

Будущий святитель тщательно изучает дошед-
шие до него образцы пермского языка, создает 
зырянскую азбуку, а на ее основе — письменность. 
Позже он, получив благословение епископа Коло-
менского, переводит на этот новый язык Священ-
ное Писание и богослужебные тексты.

Агиограф детально описывает те испытания, 
которые мужественно претерпел святитель Стефан 
от людей, населявших в то время Пермский край: 
«Исперва убо сий Стефанъ много “зла пострада” 
от неверных пермянъ, от некрещеных: озлобление, 
роптание, хухнание, хуление, укорение, уничиже-
ние, досажение, поношение и пакость. Овогда убо 
прещение: смертию прещаху ему, овогда же уби-
ти его хотяху, иногда же оступиша его обаполы, 
въкругъ — около его, со ослопы и с великими уразы, 
смерть ему нанести хотяще» [Гудзий 1947: 185].

Миссионер- подвижник, несмотря на причи-
ненные ему обиды и оскорбления, продолжает ви-
деть в диких язычниках образ Божий и терпеливо 
и мужественно совершать свое служение, находясь 
в одиночестве и подвергаясь ежедневно смертель-
ной опасности. Гнев, раздражение, ярость, дикие 
обычаи, невежество зырян Стефан Пермский по-
крывает христианской любовью. Интересно за-
мечание Г. П. Федотова: «Епифаний не говорит 
о его монашеских подвигах — давая лишь понять, 
что он был истинным монахом — и не влагает 
в его уста обычных монашеских поучений. <…> 
Cвятитель Стефан отказывается от высокого иде-
ала познания ради любви. Любви к тем язычни-
кам, встреча с которыми в родном Устюге некогда 
пронзила жалостью его сердце. Для них он совер-
шает нисхождение из ученого затвора, свой плодо-
носный кенозис» [Федотов 1990: 133].

Терпение, мудрость, кротость, милосердие, 
христианская простота, нестяжательность свя-
тителя помогают бывшим идолопоклонникам 
понять лживость, ограниченность, суетность 
своих убеждений и в конечном счете отказаться 
от них. Разрушение кумирен было практическим 

доказательством бессилия языческих богов. Про-
поведи христианства помогала и построенная 
в Усть- Выме, главном зырянском селении, цер-
ковь во имя Благовещения Пресвятой Богороди-
цы. Святитель Стефан украсил ее «яко невесту 
добру»: церковную утварь он привез из Москвы. 
Сюда приезжали и люди некрещеные подивиться 
«красоте и доброте здания церковнаго». По мне-
нию Г. П. Федотова, «это была настоящая пропо-
ведь красотой. Зыряне были зачарованы, как не-
когда послы Владимира в цареградской Святой 
Софии» [Федотов 1990: 135]. Для людей, приняв-
ших крещение, святитель предлагал разумное по-
нимание веры. Взрослые и дети обучались грамоте 
и впоследствии читали Псалтирь, Часослов, Ос-
могласник. «Так вместе с Христовой верой в стра-
не совершенно дикой зажигается очаг христиан-
ской культуры. Ученый Стефан несет свою науку 
и в глушь первобытных лесов» [Федотов 1990: 135].

Нравственный облик подвижника-миссио-
нера, его образ жизни, вдохновенные проповеди 
приводят сотни людей к пониманию православия 
как единственно верного пути к Богу и Царствию 
Небесному.

Епифаний Премудрый тщательно собрал 
имевшиеся конкретные сведения о просветитель-
ской деятельности Стефана и оформил изящный 
и торжественный панегирик, создав таким обра-
зом особый стиль — «плетение словес», который 
обогащал литературный язык своего времени, со-
действовал созданию оригинальных произведе-
ний, в центре которых — динамика чувств чело-
века, его различные психологические состояния. 
Сам автор так характеризует свой стиль: «Да и аз 
многогрешный и неразумный, последуя словесем по-
хвалении твоих, слово плетущи и слово плодящи, 
и словом почтити мнящи, и отъ словесе похвале-
ние събираа, и приобретаа, и приплетаа…» [Гуд-
зий 1947: 190].

Книжник, словно кружево, плетет словес-
ную хвалу святителю. Богатство словаря и сино-
нимические ряды лексем (до 20–25 единиц) по-
могают Епифанию Премудрому максимально 
полно изобразить многообразные миссионерские 
труды святителя земли Пермской: «Един тот 
был у нас епископ, то же был нам законодавець 
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и законоположеник, то же креститель, и апостол, 
и проповедник, и благовестник, и исповедник, 
святитель, учитель, чиститель, посетитель, 
правитель, исцелитель, архиереи, стражевожь, 
пастырь, наставник, сказатель, отец, епископ» 
[Гудзий 1947: 186].

В жанровом отношении «Житие Стефана 
Пермского» находится на стыке житийной тради-
ции и ораторской прозы, причем эпическое, пове-
ствовательное начало в нем ослаблено, поскольку 
автора больше интересует не событийная, внеш-
няя канва биографии святителя, а духовная оценка 
его подвигов.

Создавая новый тип агиографического тек-
ста, Епифаний Премудрый опирается на традиции 
эпидейктического красноречия XI в. («Слово о за-
коне и благодати» митрополита Илариона). Это 
обнаруживается в использовании приемов гомео-
телевтона (созвучия окончаний) и гомеоптотона 
(равнопадежья), ритмизации текста. При помощи 
лексических повторов и анафор автор акцентиру-
ет внимание на самом важном в жизни святого. 
Например, главную заслугу Стефана Пермского 
Епифаний Премудрый видит в его просветитель-
ской деятельности, в создании зырянской азбуки, 
в переводе на пермский язык Священного Писа-
ния: «Коль много лет мнози философи еллинстии 
събирали и составливали грамоту греческую и едва 
уставили мноземи труды и многыми времены едва 
сложили; пермьскую же грамоту единъ чрьнецъ сло-
жилъ, единъ счинилъ, единъ калогеръ, единъ мнихъ, 
единъ инокъ, Стефан глаголю, приснопомнимый 
епископъ, единъ в едино время, а не по многа вре-
мена и лета, якоже и они, но единъ инокъ, единъ 
вьединеныи и уединяася, единъ, уединенный, единъ, 
един у единого Бога помощи прося, един единого 
Бога на помощь призываа, един единому Богу моля-
ся и глаголя…» [Гудзий 1947: 185–186].

Третья часть «Жития Стефана Пермского» 
сообщает о смерти святого, которая произошла 
в Москве во время одной из поездок святителя 
по делам епархии. Горе зырянских людей было ве-
лико, они долго оплакивали потерю своего духов-
ного наставника. Автор расширяет традиционные 
рамки житийного заключения и вводит в него но-
вые элементы, связанные с фольклорным жанром 

плача: «Плач пермских людей», «Плач церкви 
пермской, когда овдовела и оплакивала своего 
епископа», «Плач и похвала пишущего инока».

Оригинальность произведения, созданного 
великим книжником, состоит в соединении сфор-
мировавшихся к этому времени литературных 
традиций с новым торжественным, витиеватым 
стилем — «плетение словес». Подобное сочета-
ние позволило агиографу актуализировать новую 
грань христианского подвига — миссионерское 
служение, которое вслед за Стефаном Пермским 
продолжили просветители зырянского народа — 
Герасим, Питирим, Иона.

Второе крупное произведение Епифания Пре-
мудрого — «Житие Сергия Радонежского». Текст 
агиограф начал создавать, по его собственным 
словам, «по лете убо единем или по двою по пре-
ставлении старцеве начях подробну мало нечто 
писати» [Гудзий 1947: 180]. Известно, что препо-
добный Сергий Радонежский закончил свой зем-
ной путь в 1392 г., так что можно смело предпо-
ложить: начало работы над его агиобиографией 
приходится на 1393 или 1394 гг. Над ней книжник 
трудился более четверти века: «И имеях же у себе 
за 20 лет приготованы такового списания свит-
ки…» [Гудзий 1947: 180].

В «Житии Сергия Радонежского» Епифаний 
Премудрый продолжает лучшие традиции древ-
нерусской преподобнической агиобиографии. Са-
мым первым произведением подобного рода стало 
«Житие Феодосия Печерского», написанное Не-
стором Летописцем в XI в. в строгом соответствии 
с византийским агиографическим каноном [Зло-
бин 2015: 182].

О связи этих двух текстов, принадлежа-
щих к разным эпохам, пишет Г. П. Федотов: «Как 
и в житии Феодосия, детство Сергия (Варфоло-
мея) рассказывается не по литературным шабло-
нам, а по семейным преданиям»; «Основополож-
ник нового иноческого пути, преподобный Сергий 
не изменяет основному типу русского монашества, 
как он сложился еще в Киеве XI века. Образ Фе-
одосия Печерского явно проступает в нем, лишь 
более утончившийся и одухотворенный. Феодосия 
напоминают и телесные труды преподобного Сер-
гия, и сама его телесная сила и крепость, и “худые 
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ризы”, которые, как у киевского игумена, вводят 
в искушение неразумных и дают святому показать 
свою кротость» [Федотов 1990: 143–146].

«Житие Сергия Радонежского» насыщено бо-
гатым фактическим материалом, однако стиль из-
ложения менее риторичен. Епифаний Премудрый 
с большой исторической точностью передает фак-
ты, связанные с биографией преподобного, соз-
данием Троице- Сергиева монастыря и формиро-
ванием централизованного Русского государства. 
В этом произведении писатель выступает масте-
ром сюжетного повествования.

Епифаний Премудрый подчеркивает бого-
избранность святого, рассказывая достаточно 
подробно о его детстве и юности. Особый смыс-
ловой акцент книжником сделан на нравствен-
ных качествах Сергия: глубокой вере в Промысел 
Божий, искании Царствия Небесного, трудолю-
бии, скромности, душевной чистоте, жертвенной 
любви к каждому человеку. Особо подчеркиватся 
такая добродетель преподобного, как смиренная 
кротость. Автор с лирической теплотой говорит 
о личности святого, тайне его избранничества 
и особом служении русскому народу.

Созданный в начале XV в. в Московской Руси 
текст Епифания Премудрого в полной мере отра-
жает специфику художественного метода древне-
русской литературы, сформировавшегося в ХI в. 
в Киевской Руси, и его ведущий принцип — симво-
лизм. В. П. Адрианова- Перетц в «Очерках поэтиче-
ского стиля Древней Руси» отмечает: «Средневе-
ковый человек был убежден, что символы скрыты 
в природе и самом человеке, символическим смыс-
лом наполнены исторические события. Символ 
служил средством раскрытия смысла, обретения 
истины. Как многозначны знаки окружающего че-
ловека видимого мира, так многозначно и слово: 
оно может быть истолковано не только в своем 
прямом, но и в переносном значениях. Этим опре-
деляется характер символических метафор, срав-
нений в древнерусской литературе» [Адрианова- 
Перетц 1947: 9].

Глубоко символичным в произведении являет-
ся число три: находясь во чреве матери, будущий 
святой трижды прокричал во время Божественной 
литургии, в глуши радонежских лесов молодой 

подвижник построил храм в честь Святой Троицы, 
всю свою жизнь — с младенчества и до последнего 
вздоха — он посвятил Пресвятой Троице. Симво-
лом великого служения преподобного Богу и не-
устанной заботы о вверенных его духовному попе-
чению людях стала Свято- Троицкая Сергиева лав-
ра. Весьма примечателен и тот исторический факт, 
что знаменитая «Троица» преподобного Андрея 
Рублева была создана в годы игуменства Сергия 
Радонежского и находилась в местном ряду ико-
ностаса Троицкого собора. Г. П. Федотов отмечает: 
«Вспомним о посвящении всей его жизни Пресвя-
той Троице, — для бедной богословием Руси Пре-
святая Троица ни до Сергия, ни после него не была 
предметом умозрения, — и мы с необходимостью 
придем к предположению, что в лице преподоб-
ного Сергия мы имеем первого русского святого, 
которого, в православном смысле этого слова, мо-
жем назвать мистиком, то есть носителем особой, 
таинственной духовной жизни, не исчерпываемой 
подвигом любви, аскезой и неотступностью мо-
литвы. Видения суть лишь знаки, отмечающие не-
ведомое» [Федотов 1990: 150].

Епифаний Премудрый, рассказывая о жизни 
Сергия, открывает особую — сокровенную — грань 
его избранничества. Он сообщает о мистических 
явлениях, свидетелями которых были ученики 
Радонежского игумена: Симон, Исаакий, Михей. 
Рамки преподобнического жития расширяются 
ви`дениями горних сил: видением ангела во время 
совершения преподобным Божественной литур-
гии, видением Богоматери, видением необычайно 
красивых птиц. Символический смысл последнего 
интерпретирует сам автор текста. Приведем фраг-
мент его толкования. Однажды ночью в своей ке-
лье преподобный слышит голос, называющий его 
по имени. Открыв окно, он видит необычайный 
свет в небе и множество «зело красных птиц», 
слетевшихся над его монастырем. Небесный голос 
дает ему обетование: «Им же образом видел еси 
птицы сиа, тако умножится стадо ученик тво-
их, и по тебе не оскудеют, аще восхотят стопам 
твои последовати» [Федотов 1990: 146–147].

По молитвам игумена совершаются чудеса. 
Однако даже в них он ищет возможности умалить 
себя, принизить свою духовную силу. Воскресив 
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мертвого ребенка, преподобный Сергий говорит 
пораженному отцу: «Прельстился еси, о человече, 
и не веси, что глаголеши: отроча бо твое, носящу 
ти его семо, на пути студенью изнемогши, тебе 
мнится, яко умре. Прежде бо общего воскресения 
не можно есть ожити никому же» [Федотов 1990: 
146–147]. Свой источник он изводит из земли мо-
литвой только из-за ропота монахов на отсутствие 
воды и запрещает называть его Сергиевым: «Яко 
да никогда же слышу от вас моим именем источ-
ник он зовущ: не бо аз дах воду сию, но Господь да-
рова нам недостойным» [Федотов 1990: 146–147]. 
Как и Феодосий Печерский, во дни голода и скудо-
сти Сергий Радонежский всецело уповает на Бога, 
и помощь является в виде посылки хлебов от та-
инственных христолюбцев.

Епифаний Премудрый показывает, как игумен 
Сергий сочетает в себе глубокую молитвенную 
сосредоточенность, деятельную заботу о судьбе 
молодого русского государства и широкую миро-
творческую деятельность. Его бесценный духов-
ный опыт говорил о том, что предстояние Пре-
святой Троице — единственно правильный путь, 
способный привести к преодолению разделения, 
вражды, ненависти: «Воззрением на Святую Тро-
ицу препобеждать ненавистную рознь мира сего» 
[Кусков 2012: 171]. Монашеская жизнь обители 
Сергия неразрывно связана с благотворитель-
ностью. Сразу после принятия общежительного 
устава преподобный «заповеда нищих и странных 
довольно упокоевати и подавати требующим» 
[Федотов 1990: 147], связывая с исполнением этого 
христианского долга будущее монастыря.

О роли Сергия Радонежского в политическом 
и нравственном возрождении Русской земли го-
ворит В. О. Ключевский: «Сергий своею жизнью, 
самой возможностью такой жизни дал почувство-
вать заскорбевшему народу, что в нем не все еще 
погасло и замерло. <…> Он открыл им глаза на са-
мих себя» [Ключевский 1892: 29].

Выводы
Таким образом, житие в системе жанров 

древнерусской литературы занимает особое ме-
сто. В центре агиографического произведения 

уникальный духовный путь человека, исполнив-
шего христианские заповеди и приблизившегося 
к евангельскому идеалу.

Епифаний Премудрый, богослов и писатель, 
к концу XIV — началу ХV в. вошел в историю 
оте чественной литературы как автор двух агиоби-
ографий — святителя Стефана Пермского и препо-
добного Сергия Радонежского, выдающихся право-
славных подвижников, труды которых определили 
направление вектора развития русского мира.

Следуя византийскому агиографическому 
канону, традициям древнерусских авторов, Епи-
фаний Премудрый открывает новую стилистиче-
скую манеру — «плетение словес». Данный прием 
дал возможность исследования внутреннего мира 
личности. Пристальное внимание к душе челове-
ка стало магистральным направлением русской 
литературы и нашло отражение в произведени-
ях А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 
Ф. М. Достоевского, И. С. Шмелёва.

На взгляд автора настоящей статьи, было бы 
очень важным включить тексты Епифания Пре-
мудрого в список дополнительной литературы для 
школьников. Знакомство с произведениями выда-
ющегося книжника подготовило бы обучающихся 
к вдумчивому чтению и более глубокому осмысле-
нию романов русских писателей ХIX и ХХ вв.

ЛИТЕРАТУРА

Адрианова- Перетц 1947 — Адрианова- Перетц В. П. 
Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1947. 132 с.

Гудзий 1947 — Гудзий Н. К. Хрестоматия по древней рус-
ской литературе XI–ХVII вв. М.: Учпедгиз, 1947. 504 с.

Злобин 2015 — Злобин А. А. «Житие Феодосия Печер-
ского» — первое преподобническое житие ранней русской 
агиографии. В сб.: Актуальные проблемы гуманитарного зна-
ния в техническом вузе: по мат-лам V Междунар. науч.-прак-
тич. конф., 19–20 ноября 2015 г. СПб.: Санкт- Петербургский 
горн. ун-т, 2015. С. 182–184.

Злобин 2021 — Злобин А. А. Святительское житие 
в древнерусской агиографической литературе (на примере 
«Жития Стефана Пермского» Епифания Премудрого). В сб.: 
Актуальные проблемы гуманитарного знания в техническом 
вузе: по мат-лам VIII Междунар. науч.-методич. конф., 28–
29 октября 2021 г. СПб.: Санкт- Петербургский горн. ун-т, 
2021. С. 181–185.

Злобин 2023 — Злобин А. А. Преподобный Епифаний 
Премудрый — выдающийся древнерусский писатель. В сб.: 



[мир русского с лова  ¹ 4/2023]

[язык и литература]

48

Актуальные проблемы гуманитарного знания в техническом 
вузе: по мат-лам IX Междунар. науч.-методич. конф., 19–
20 октября 2023 г. СПб.: Санкт- Петербургский горн. ун-т, 
2023. С. 198–201.

Ключевский 1892 — Ключевский В. О. Благодатный 
воспитатель русского народного духа. Речь, произнес. в тор-
жеств. собр. Моск. духов. акад. 26 сент. 1892 г. в память 
преподоб. Сергия проф. В. О. Ключевским. 3-е изд. [Сергиев]: 
Свято- Троицкая Сергиева лавра, 1908. 150 c.

Кусков 2012 — Кусков В. В. История древнерусской ли-
тературы: учебник для бакалавров. 9-е изд., испр. и доп. М.: 
Юрайт, 2012. 336 с.

Лихачев 1979 — Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской ли-
тературы. М.: Наука, 1979. 101 с.

Прокофьев 1975 — Прокофьев Н. И. О мировоззрении 
русского средневековья и системе жанров русской литературы 
XI–XVI вв. В сб.: Литература Древней Руси. М.,1975. С. 13–19.

Прохоров, Дробленкова 1988 — Прохоров Г. М., Дро-
бленкова Н. Ф. Епифаний Премудрый. В сб.: Словарь книжни-
ков и книжности Древней Руси. Л.: Наука, 1988. Вып. 2: Вторая 
половина XIV — XV в. Ч. 1. А–К. С. 211–220.

Федотов 1990 — Федотов Г. Святые Древней Руси. М.: 
Московский рабочий, 1990. 269 с.

REFERENCES

Адрианова- Перетц 1947 — Adrianova- Peretz V. P. Essays on 
the poetic style of Ancient Russia. Moscow; Leningrad: AN SSSR 
Publ., 1947. 132 p. (In Russian)

Гудзий 1947 — Gudziy N. K. A textbook on ancient Russian 
literature of the 11th–17th centuries. Moscow: Uchpedgiz Publ., 1947. 
504 p. (In Russian)

Злобин 2015 — Zlobin A. A. “The Life of Theodosius of the 
Caves” is the first reverend life of early Russian hagiography. In: 
Aktual’nye problemy gumanitarnogo znaniia v tekhnicheskom vuze: 

po materialam V Mezhdunarodnoi nauchno- prakticheskoi konfer-
entsii, 19–20 noiabria 2015 g. St. Petersburg: Sankt- Peterburgskii 
gornyi universitet Press, 2015. P. 182–184. (In Russian)

Злобин 2021 — Zlobin A. A. The Holy Life in the Ancient 
Russian hagiographic literature (on the example of the “Life of 
Stephen of Perm” by Epiphanius the Wise). In: Aktual’nye problemy 
gumanitarnogo znaniia v tekhnicheskom vuze: po materialam VIII 
Mezhdunarodnoi nauchno- metodicheskoi konferentsii, 28–29 oktia-
bria 2021 g. St. Petersburg: Sankt- Peterburgskii gornyi universitet 
Press, 2021. P. 181–185. (In Russian)

Злобин 2023 — Zlobin A. A. Reverend Epiphanius the Wise 
is an outstanding ancient Russian writer. In: Aktual’nye problemy 
gumanitarnogo znaniia v tekhnicheskom vuze: po materialam IX 
Mezhdunarodnoi nauchno- metodicheskoi konferentsii, 19–20 oktia-
bria 2023 g. St. Petersburg: Sankt- Peterburgskii gornyi universitet 
Press, 2023. P. 198–201. (In Russian)

Ключевский 1892 — Klyuchevsky V. O. Is a gracious educa-
tor of the Russian national spirit. Speech, delivered in celebrations 
collection Moscow spirits acad. 26 Sep. 1892 in memory of Rev. 
Sergiya prof. V. O. Klyuchevsky. 3rd ed. Moscow: Sviato- Troitskaia 
Sergieva lavra Publ., 1908. 150 p. (In Russian)

Кусков 2012 — Kuskov V. V. History of ancient Russian litera-
ture. 9th ed. Moscow: Iurait Publ., 2012. 336 p. (In Russian)

Лихачев 1979 — Likhachev D. S. The poetics of ancient Rus-
sian literature. Moscow: Nauka Publ., 1979. 101 p. (In Russian)

Прокофьев 1975 — Prokofiev N. I. On the worldview of the 
Russian Middle Ages and the system of genres of Russian literature 
of the 11th–16th centuries. In: Literatura Drevnei Rusi. Moscow, 
1975. P. 13–19. (In Russian)

Прохоров, Дробленкова 1988 — Prokhorov G. M., Drob-
lenkova N. F. Epiphanius the Wise. In: Slovar’ knizhnikov i knizh-
nosti Drevnei Rusi. St. Petersburg: Nauka Publ., 1988. Iss. 2: Vtoraya 
polovina XIV — XV v. Ch. 1. A–K. P. 211–220. (In Russian)

Федотов 1990 — Fedotov G. Saints of Ancient Russia. Mos-
cow: Moskovskii rabochii Publ., 1990. 269 p. (In Russian)


	А. В. Стешов, М. А. Стешова
	МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРАТОРИКИ
	лингвистика
	О. В. Мякшева, О. Б. Сиротинина
	Современный русский язык: де-юре и де-факто
	Е. С. Синильникова
	«Слово о рождении металлов от трясения земли» М. В. Ломоносова как пример горно-геологического дискурса
	Лю Цзюэ
	ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДЕЙКСИС И ТИПЫ СИТУАЦИЙ: 
КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ*
	А. А. Злобин
	ЖАНР ЖИТИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ЕПИФАНИЯ ПРЕМУДРОГО
	язык и литература
	И. П. Черноусова
	КОНЦЕПТ «РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ЗАНЯТИЙ» 
	В БЫЛИННОЙ КАРТИНЕ МИРА
	Н. Д. Стрельникова
	Роман Е. Г. Водолазкина «Авиатор» 
как образец петербургского текста
	С. О. Курьянов
	О своеобразии реализации событийного текста 
в Записках Н. А. Маркевича
	Ван Цзысюань
	Интермедиальные связи: литература и фотография (феномен фотографии в романе М. М. Степановой «Памяти памяти. Романс»)
	М. А. Чепинская
	ЛЕКСИКА СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
	методика
	О. И. Акифи, Е. Н. Легочкина, 
А. И. Кузькина
	Вся жизнь — театр! Рецепция русской литературы 
в сознании иностранных граждан 
через занятия в театральной студии 
(в программе подготовительного факультета)
	О. А. Ускова, Е. В. Кожевникова
	Русский язык профессионального общения: лингвистический и лингводидактический аспекты
	С. М. Петрова
	Русский мир Азии
	Т. А. Демешкина
	Филология в Национальном исследовательском Томском государственном университете: 
история и современность
	языки и культура
	ANATOLIY V. STESHOV, MARIA A. STESHOVA
	Methodical Problems of Oratory
	Olga V. Myaksheva, Olga B. Sirotinina
	Contemporary Russian language: De jure and de facto
	Elena S. Sinilnikova
	“The Word about the Birth of Metals from the Shaking of the Earth” 
by Mikhail V. Lomonosov as an Example of Mining and Geological Discourse
	Liu Jue
	Personal Deixis and Types of Situation: Cognitive-Pragmatic Aspect
	Andrei A. Zlobin
	Genre of Life in the Works by Epiphanius the Wise
	Irina P. Chernousova
	The “Occupation/Employment” Concept in the Epic Tale Picture of the World
	Nataliia D. Strelnikova
	The Novel “The Aviator” by Evgeny G. Vodolazkin as an Example of Petersburg Text
	Sergei О. Kurianov
	On the Peculiarity of the Realization of the Event Text in Nikolai A. Markevich’s Memoirs
	Wang Zixuan
	Intermedial connections: Literature and photography (The Phenomenon of Photography 
in the Novel “In Memory of Memory. Romance” by Maria M. Stepanova)
	Marina A. Chepinskaya
	Public Food Service Field Vocabulary in the Content 
of Teaching Russian Language to Chinese Students
	Olesya I. Akifi, Elena N. Legochkina, Alina I. Kuzkina
	The Whole Life is a Theater! Reception of Russian Literature in the Minds of Foreign Citizens 
Through Classes in a Theater Studio (in the Program of the Preparatory Faculty)
	Olga A. Uskova, Elena V. Kozhevnikova
	The Russian language of professional communication: Linguistic and linguodidactic aspects
	Russian World of Asia
	Tatyana A. Demeshkina
	Philology at the National Research Tomsk State University: History and Modernity

