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Он просто не мыслится вне Троице-Сергиева или Соловецкого монастыря. 
Здесь он либо исполняет, либо нарушает «иноческое обещание», отсюда 
лежит его путь либо в преисподнюю ко «огненным мукам», либо в небес
ные сферы, в сонм безгрешных душ. Правда, в «Повести» совершается чу
десное перемещение героя к «святыням» в Соловки и в Кострому. Более 
того, старец-наставник героя оказывается «отшедшим» к Москве «потреб 
ради монастырских». Сопровождающий героя в поклонении «святыням» 
Тимофей юродивый также из Москвы, «живый на Кулишках» у церкви 
всех святых. Но эти важные подробности сообщены о второстепенных пер
сонажах, в то время как главный герой целиком ограничен монастырскими 
стенами. О нем известно только, что он «юн сый леты, добр возрастом». 
«Повесть» позволяет также представить окружение героя: «образы и 
книги», старец-наставник, «прочие от искусных старец», отроки; его заня
тия: «правило совершах, рекше каноны и часы пех». Герой вспоминает, 
увидя перед собой архангела Михаила, что им переписан «его канон». По-
видимому, это грамотный и начитанный юноша, который, тяготясь одно
образием монастырской службы, предается пьянству, не взирая на запо
веди и религиозные праздники, а также пользуясь отсутствием наставника. 
Автору «Повести», вероятно, был известен Киево-Печерский патерик, 
в частности рассказ об Исакии Печерском, которого искушала толпа бесов, 
кричавших при этом «наш еси», — как и троицкому иноку.7 

Тема борьбы с бесами, типичная для средневековья, встречается в древ
нерусских литературных памятниках X V I I в., даже в таких светских, как 
«Повесть о Савве Грудцыне» (где у дьявола прислуживают юноши «тем-
нообразнии») или «Повесть об Улиянии Осорьиной».8 

Не менее типична для литературы X V I I в. тема осуждения пьянства, 
широко представленная в это время как в жанре повести, так и в сатири
ческих произведениях.9 

Автобиографический рассказ юноши — троицкого инока, таким обра
зом, посвящен не всей его жизни, а одному лишь «ужасному и плачевному 
случаю». Вместе с тем изложение этого «случая» строится по нормам 
«учительного», «душеполезного» чтения, образцами которого могли послу
жить эпизоды из житий, из назидательных сочинений средневековья. Не 
случайно, например, бесы названы в «Повести душеполезной» «множест
вом темнообразных ефиоп», подобно тому как Андрей Юродивый борется 
в житии с черным «ефиопом».10 Раздвоение тела и души героя «Повести», 
показывающее интерес к внутренней его жизни, оказывается также лите
ратурным приемом, известным, например, по Житию Василия Нового и 
встречающимся в одной из редакций «Прения живота и смерти»: «И ви-
дех тело мое лежаще бездушно и недвижимо»,11 подобно строкам «Повести 
душеполезной» «А тело свое зрю на земли лежащо предо мною».12 
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