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ванном «Житии» — биографии и отчасти приводятся в научной литера
туре.10 

Содержание «Жития» Епифания М. А. Волошин передает в сильно со
кращенном виде. Из первой части «Жития» в поэму не включаются вве
дение (с обращением автора к Аввакуму), эпизоды о жизни Епифания 
у пустынника Кирилла, эпизоды об убиении бесом крестьянина Ивана, о по
стройке кельи Епифанием, о втором пожаре кельи и чудесном избавлении 
от него. Из второй части «Жития» опускаются: вводное обращение 
к «чаду» Афанасию, рассказы об изготовлении Епифанием креста для 
крестьянина-охотника, о встрече его с душою его умершего друга Евфро-
сина Андомского, рассказы о монахе и «златице», о видении Епифанию 
«нерукотворного Спаса» и беседе с ним, о темницах, об исцелении глаз 
Епифания, о его «рукоделии», заключительное обращение к Афанасию. И з 
нескольких эпизодов борьбы Епифания с бесами выбираются только два, 
наиболее яркие и контрастные. Реальные картины ссылки Епифания в Пу-
стозерск, двух его «казней» и мучений воспроизводятся в поэме подробнее 
фантастических эпизодов его жизни в пустыне. Своеобразная последова
тельность рассказа «Жития», с учетом указанных изъятий, в поэме сохра
няется: сначала повествуется о второй «казни» Епифания (в Пустозерске), 
а затем о хронологически предшествовавшей ей первой его «казни» 
(в Москве) и т. п. В результате отбора материала (исключение ряда эпи
зодов, их сокращение и т. п.) образ самого Епифания в поэме М. А. Во
лошина по сравнению с «Житием» несколько изменяется: традиционные 
приемы агиографии и элементы средневековой фантастики оказываются 
в известной мере ослабленными, а реальные черты героя—усиленными. 

В пределах очень экономно используемого материала «Жития» Епифа
ния М. А. Волошин стремится к наибольшему сохранению в своей поэме 
подлинного текста памятника, его фразеологии и лексики. По большей 
части поэма строится путем последовательного отбора из текста «Жития» 
тех фраз, частей фраз и отдельных слов, которые необходимы для макси
мально сжатого изложения сюжета. При помощи незначительных пере
становок, лексических добавлений или замен отобранным отрывкам текста 
«Жития» придается в поэме ритмическое течение. Для иллюстрации при
емов авторской работы иад текстом «Жития» возьмем начало памятника. 
Епифаний пишет: «Р о д и л с я я в д е р е в н е , и к а к с к о н ч а л и с я о т е ц 
мой и м а т и моя и аз грешный и д е во град некий зело велик и многолю
ден, а град благочестивой, християнской, и пребых в нем седмь лет. И при-
иде ми помысл в з ы с к а т и п у т и с п а с е н и я и идох ко всемилостивому 
спасу в о святую о б и т е л ь Соловецкую к о п р е п о д о б н ы м отцем на
шим З о с и м е и С а в а т и ю » . 1 1 Если прочесть подряд выделенные нами 
слова (разрядка), то легко заметить, что они образуют (при самых не
больших изменениях) первые три с половиной стиха поэмы (см. ниже). 

Проследим еще за тем, каким образом поэт отбирает текстовый мате
риал для описания пустозерских казней. Епифаний пишет: «Егда нас но-
выя мучители н и к о н и а н ы в з я л и ис т е м н и ц и за святую веру хри
стову п р е д в с е м н а р о д о м п у с т о о з е р с к и м о т с е к о ш а нам 
р у к и и отрезаша языки, и с теми горкими и лютыми ранами паки отве-
доша нас в старыя темницы, когождо во свою. Ох, ох, горе дней тех! Аз же 
грешный в н и д о х во свою т е м н и ц у , и в о з г о р е с я сердце мое во мне 
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