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ной атмосферой. Стефан Пермский сокрушает идолов, не имеет «страхо
вания», он сокрушает их «без боязни и без ужасти», день и ночь, в лесах 
и в полях, без народа и перед народом. Он бьет идолов обухом в лоб, 
сокрушает их по ногам, сечет секирою, рассекает на члены, раздробляет 
на поленья, крошит на «иверение», искореняет их до конца, сжигает 
огнем, испепеляет пламенем. . . ' 

Повышенная эмоциональность отличает и поступки толпы язычников. 
Пермь нападает на Стефана «с яростию, и с гневом, и с воплем, яко убити 
и погубити хотяще, ополчишася на нь единодушно, и акы ликы ставше 
окрест его, напрязаа напрягоша лукы своя, и зело натянувше я на него, 
купно стрелам смертоносным сущим о луцех их, и прямоулучными стре
лами своими состреляти его жадаху, и тако прочее смерти его предати 
хотяху».2 Все чувства обладают неимоверной силой. Любовь к Кириллу 
Белозерскому влекла к нему Пахомия Серба подобно железной цепи,3 

дружба Сергия Радонежского и Стефана Пермского связывает их с такою 
силою, что они чувствуют приближение друг к другу на далеком рас
стоянии.4 

* 

Церковная богословская литература, оригинальная и переводная, дает 
некоторые пояснения к тем явлениям, которые мы отметили для литера
туры художественной. В сочинениях Григория Синаита и Григория 
Паламы развивалась сложная система восхождения духа к божеству, уче
ние о самонаблюдении, имеющем целью нравственное улучшение, раскры
валась целая лестница добродетелей. Углубляясь в себя, человек должен 
был победить свои страсти и отрешиться от всего земного. В резуль
тате — экстатическое состояние созерцания, безмолвие, с которым есте
ственно связывалось и учение о бессилии человеческого языка. 
В богословской литературе встречались сложные психологические наблю
дения, посвященные разбору таких явлений, как восприятие, внимание, 
разум, чувство и т. д. Богословские трактаты различали три вида внима
ния, три вида разума, учили о различных видах человеческих чувств, 
обсуждали вопросы свободы воли и давали довольно тонкий самоанализ. 

Существенно, что эти трактаты не рассматривают человеческую психо
логию как целое, не знают понятие характера. Они пишут об отдельных 
психологических состояниях, чувствах и страстях, но не об их носителях. 
Чувства, страсти живут как бы самостоятельной жизнью, способны к само
развитию. Несколько позднее Нил Сорский на основании сочинений отцов 
церкви (Иоанна Лествичника, Филофея Синаита и др.) различал пять 
периодов развития страсти: «прилог», «сочетание», «сложение», «плене
ние» и собственно «страсть».5 Он дал каждому из этих периодов подроб
ную характеристику, основанную в значительной мере на конкретном 
материале. Таким образом, чувства человека рассматривались у Нила 
Сорского независимо от самого человека. Страсти обладали у него способ
ностью к саморазвитию. Это всё та же психология без психологии, изуче
ние психологических состояний не как части единого целого, а как чего-то 
постороннего человеку. Не случайно страсти, «лукавые помыслы», персо-
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