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вается В. П. Адрианова-Перетц в работе «Слово о житии и о престав
лении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго».36 В этой 
статье она подробно рассматривает плач Епифания Премудрого в «Житии 
Стефана Пермского». Говоря о том, что Епифаний в силу жанровых осо
бенностей своего произведения (житие) должен был быть весьма осторож
ным «в применении фольклорной поэтики» в своих плачах, В? П. Адриа
нова-Перетц вместе с тем отмечает, что «есть все основания думать, что и 
самый обычай бытового оплакивания покойников и содержание этих приче-
тей он знал».37 В. П. Адрианова-Перетц отмечает в епифаниевском плаче 
Пермской церкви и пермян ряд мотивов, «обычных и для народых вдовьих 
причетей».38 Возможно, что Епифаний использовал даже отдельные фра
зеологизмы из текстов народного творчества. Фраза из Плача Пермской 
церкви — «Увы мне, кого к рыданию моему призову на помощь, кто ми 
пособит плакатись, кто ми слезы отреть, кто ми плачь утолить, кто ми 
печаль утешить?» —очень напоминает начальные строки из духовного стиха 
«Плачь Иосифа, Прекрасного»: «Кому повем печаль мою, Кого призову ко 
рыданию?».39 

И Евфимию Тырновскому, и Епифанию Премудрому присуща харак
терная для агиографов периода второго южнославянского влияния 
черта — сообщение (обычно во вступлении и в заключении) автора о себе, 
о задачах своего труда, о истории труда. У Евфимия это всегда очень ри
торическое рассуждение, скорее общефилософского характера, чем кон
кретное сообщение о самом себе. «Се уже, яже о ономь повести начяло 
намь творящим, самуя призвати убо будеть оного благодеть, яже от бога 
искръно тъ приять обилие, яко да не от ненаучениа погрешити искомое, 
рукама възнакама, яко же глаголет ся, священныимь касающеся и паче 
достоинства яже оного поведующе, яко да не мнее слышателя отъщетимь, 
лучшиих ползу оставлъше. Аще убо долиимь и тлеющимь поне и мало умом 
вынимал би божьствнейший съ мужь и о нечьсом земнемь творил би по« 
печение, въскоре того мимотещи хотехом память и забьвениа отслати 
глубинамь. Елма же предреченнаа въсе долу оставль, горнему вънимааше 
отчьству, свободному и безбедному и твръдому, и въсецемь образомь 
тъщаше ся общааго постигнути отца и съдетеле, нужда и нам яже о нем 
отчясти съповедати. Яже бо иже прежде нас о немь нехытре некако и 
грубе съписашя, сиа мы по лепоте, якоже ключимо есть, усръдно съпо
ведати потъщахом ся, известно ведяще, яко еже о отци повесть веселити 
обыче отцелюбезныихь душю и к ревности въздвизати лучьшой» («Житие 
Иоанна Рыльского»).40 «Единому бо будеть тъчию удобь та поведати 
Илариону, иже и душею и чювствомь та обилие наслаждающомуся, егову 
ныне призвавше благодеть, аще и не по лепоте, обаче по възможному того 
съповемы деание и житие. Но якоже капля дъждевныя изчьсти не удобно, 
сице ниже сего деание и житие, разсеанна же мало негде обретше, в яв
ление извести покушаемся. Верую бо, яко в сласть прииметь, яко чядо-
любивь отьц младенечная наша немотованиа. Аще ли от подобающего да
лече негде останемь, простить нам блаженаа она душа и въсекоя сладости 
исплъненаа яко отьцелюбезнымь чядомь. Не поносить бо намь о усръдии, 
но и помощь дасть и съподспешить и руководствуеть к истинныимь сказа-
ниомь. Весть бо, весть радоватися и спешити к искръниих ползи» 
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