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импровизации», не превращаясь в осознанный автором «литературный 
прием».13 

К созданию такой автобиографической беседы-исповеди Аввакум был 
хорошо подготовлен своей предшествующей деятельностью. Он был «за
мечательный народный проповедник»,14 и сила его проповеди «была 
обаятельна». Проповедь в народной среде так увлекала Аввакума, что 
из-за этого у него и «радение худо было» о предлагавшемся ему месте 
придворного священника. Он, однако, не жалел об этом месте: «Любо 
мне, у Казанские тое держался, чел народу книги. Много людей при
ходило» ( 1 5 ) . Навыки живой беседы со слушателями, простой и до
ступный им образный язык, подкрепляемый авторитетом привычных 
цитат «от писания»,16 послужили впоследствии основой для создания до 
сих пор не утратившей своей свежести и живого звучания литературной 
речи многих его эпистолярных и полемических сочинений, а в особенности 
его «Жития». Сочинения Аввакума, как пишет В . П. Адрианова-Перетц, 
«продолжили устную проповедь»,17 что применительно к «Житию», как 
нам кажется, было облегчено его тесным общением с Епифанием в про
цессе их автобиографического труда. 

Литературное творчество Епифания привлекало внимание лишь не
многих исследователей.18 Еще Н. И. Субботин отметил, что «автобиогра
фическая записка» Епифания, включенная в 1668 г. Авраамием (учеником 
Аввакума) в его «Христианоопасный щит веры», была составлена авто
ром до его ссылки и, следовательно, «ранее Аввакумовой автобиогра
фии».19 Тем не менее в науке распространилось мнение, что Аввакум был 
первым автобиографом и его труд послужил примером для Епифания. 
Оспаривая это мнение и развивая указанные наблюдения Н. И. Суббо
тина, С. А. Зеньковский пришел к заключению, что Епифаний еще 
в Виданской пустыне занимался литературным трудом. Он написал там 
обличительную книгу против царя и никониан, а также первую редакцию 
( А ) своего «Жития» (между 1665 и 1666 гг . ) . Этот первый опыт авто
биографии Епифания значительно отличался от его «Жития» ( Б ) , напи
санного в Пустозерске. Таким образом, ко времени встречи Аввакума 
и Епифания в 1667 г. в московской тюрьме старец был уже опытным 
писателем, ему принадлежал автобиографический труд, который и послу
жил затем примером для создания Аввакумом его «Жития». После казни 
Авраамия в Москве в 1671 г. Аввакум и Епифаний, находившиеся 
в Пустозерске, видимо, считали, что оставшееся у него «Житие» Епифа
ния ( А ) погибло. Когда Аввакум в конце своего «Жития» просил Епи
фания описать свою жизнь, он, по-видимому, высказывал лишь пожела
ние реконструировать этот утраченный труд ( А ) , о котором он кое-что 
знал, и на основе этих сведений перечислил события из жизни старца. 
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