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положными чувствами. При этом автора жития Стефана Пермского 
отнюдь не смущает то обстоятельство, что такая перемена произошла 
в целом народе и произошла без всяких промедлений. Прямолинейность 
характеристики объясняется здесь ее несложностью; все зависит здесь 
от одного акта крещения: до крещения Пермь описана целиком отрица
тельными чертами, после — целиком положительными. Загадочным с пси
хологической (нашей) точки зрения остается только сам акт крещения: 
как решили они креститься. Заслуга здесь приписывается и Стефану 
Пермскому и самим жителям Пермской земли, но в конечном счете это 
несомненное «чудо». Вот почему чудо в житийной, христианской литера
туре — совершенно необходимая составная часть. Только оно вносит 
движение и развитие в биографию святого. Одна свобода выбора между 
добром и злом определить развитие личности еще не может. 

Победа Стефана над язычниками — победа прежде всего психологиче
ская. Злые и нетерпимые язычники обращаются в кротких и послушных 
последователей Стефана. Они «восхотели» креститься, «в сласть» послу
шали его проповедь, «с радостию» принимают его слова. Описание нового 
психологического состояния язычников и радости Стефана занимает 
несколько листов жития последнего. 

Психологические «превращения» язычников потому и возможны, что 
у них нет никакой индивидуальной психологии, никаких постоянных 
качеств характера. Они потому злы, нетерпимы, потому так яростно напа
дают на Стефана, гонят его, питают к нему ненависть, что они язычники. 
Как только они крестятся, сердца их наполняются веселием, они с умиле
нием слушают того же Стефана. 

Перед нами проходит калейдоскоп различных психических состояний, 
различных душевных движений, страстей, чувств — всегда сильных до 
чрезмерности, никогда не останавливающихся на полпути, всегда доведен
ных до наиболее резкого выражения. И это возможно отчасти потому, что 
психология всех действующих лиц выражена очень неясно. Авторы опи
сывают психические состояния, игнорируя психологию человека в целом, 
его характер. Чувства как бы живут вне людей, но зато проникают все их 
действия, смешиваются с чувствами автора, который постоянно стремится 
их выразить, придать эмоциональность своему повествованию. 

* * / 
* 

Если в XI I—XII I веках изображения людей статичны и монумен
тальны, напоминая собой геральдические фигуры, взяты как бы в их 
«вечном» смысле, то в житийной литературе конца XIV—начала X V века 
всё движется, всё меняется, объято эмоциями, до предела обострено, полно 
экспрессии. 

Авторы конца X I V — X V века как бы впервые заглянули во вну
тренний мир своих героев, и внутренний свет их эмоции как бы ослепил 
их, они не различают полутонов, не способны улавливать соотношение 
переживаний. Писатель впервые видит внутренний мир человека; но он 
видит его пока еще «младенческим глазом», для которого раскрыты 
краски, вся яркая пестрота огромного мира, но для которого эти краски 
еще не объединены в предметы, в объективно существующие реалии. 

С увлечением неофитов писатели этого времени живописуют сложные 
переживания личности. Пораженные величием того, что они увидели, они 
пишут о своем бессилии выразить всю святость подвигов своего героя. 
Описать все величие деяний святого также невозможно, утверждает 


