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что «он не жертвовал своим темпераментом, свободой развития (de 
developpement) и выражений законам жанра».15 

Давно уже замечено, что новаторство стиля «Жития» проявилось в от
ступлении от признаков письменности, в приближении к строю у с т н о й 
речи, в воссоздании стиля устного рассказа, рассчитанного не столько на 
читателя, сколько на предполагаемого слушателя. Это лежит в основе са
мого точного, на наш взгляд, данногб в работе В. Виноградова, определе
ния стиля «Жития» как органического сплетения стилей с к а з а и про
п о в е д и . «Он не писал, а рассказывал», — замечает П. Паскаль.16 «„Жи
тие" становится... народным рассказом, который звучит подобно... 
записанному разговору (des Sprechens)», — заключает свою характери
стику стиля «Жития» Р. Ягодич.17 «Он пишет, как бы беседуя»,— конста
тирует Д. С. Лихачев, анализируя различные проявления в «Житии» 
формы «свободной и непринужденной беседы».18 

Все характеристики стиля «Жития», верные сами по себе, страдают 
существенным недостатком: они сводятся лишь к определению с л о г а 
писателя и не раскрывают стиль как единство всей совокупности при
знаков художественной формы «Жития» в связи с его идейным содер
жанием. 

Исследователи рассматривают стиль «Жития» или как нечто совер
шенно самостоятельное или объясняют его либо «мучительными обстоя
тельствами. . . личной жизни» писателя,19 либо особенностями натуры Ав
вакума,20 либо его положением проповедника, обращающегося к широкой 
аудитории,21 либо, наконец, автобиографизмом «Жития».22 

Не отрицая известного значения всех этих факторов, мы хотели бы 
указать на более принципиальные, более глубокие источники стиля «Жи
тия», принимая во внимание, что мы имеем дело с цельным художествен
ным произведением, отразившим существенные стороны русской жизни 
X V I I в. и в типических образах выразившим определенное мировоззрение 
писателя. 

Работа Аввакума над стилем «Жития» была тесно связана с процессом 
х у д о ж е с т в е н н о г о отражения реальной действительности и вопло
щения его идейного замысла. Аввакум сознательно отбирал из огромного 
житейского материала лишь то, что с наибольшей силой и полнотой вы
ражало пафос его подвижнической жизни. Он сам подчеркивал, что рас
сказывает в своем «Житии» далеко не все, ибо «всего много говорить», 
«много тех бед мелких сказывать»,23 и довольно четко сформулировал ос
новной принцип отбора своего материала: «стану сказывать верхи своим 
бедам».24 

Благодаря этой сознательной установке на отбор «верхов» Аввакуму 
удается типизировать явления действительности и с предельной остротой 
передать драматизм событий, выразить героическую идею «Жития». Най-
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