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жаловался в челобитной царю: «Книг, государь, нам не дают лет больши 
десяти, а в печали у нас память губится».4 

В основном вся литература, известная протопопу Аввакуму, читалась 
им в молодые годы. В «Житии» он рассказывал, как в Лопатицах (1644— 
1652 гг.), став священником, «престал от виннаго пития и начах книги по-
читати».5 П. Паскаль полагает, что усиленное чтение Аввакума в юности 
началось уже в Григорове (т. е. до 1644 г.) и было связано с его интере
сом к Макарьевскому Желтоводскому монастырю — центру духовной 
жизни Нижегородского края, где Аввакум часто бывал.6 

Видимо, особенно интенсивным было чтение Аввакума в московский 
период его жизни (1652—1653 гг.), до сибирской ссылки, когда Аввакум' 
оказался очень тесно связанным с кружком «ревнителей благочестия», воз
главлявшимся Стефаном Вонифатьевым. В «Житии» он специально отме
тил этот факт: « . . . при духовникове благословении и Неронова Иванна, те
шил над книгами свою грешную душу» (168).7 И впоследствии, когда 
Аввакуму, уже лишенному свободы, приходилось обличать «никониан» при 
допросах или на соборах, он вспоминал то, «что от юности в книгах читал».8 

Делая огромное большинство ссылок по памяти, Аввакум иногда оши
бался. И это очень усложняет работу по разысканию источников его сочи
нений. Так, например, в «Житии» встречается такая фраза: «Древле бла
годать дейетвоваше ослом при Валааме, и при Улиаіне-мученике—-рысью, 
при Сисинии — оленем, говорили человеческим гласом» (29). 

Заговорившая «Валаамова ослица» — известный библейский сюжет 
(Книга Чисел, XXII , 28), использованный и апокрифической литерату
рой.9 Но два других упоминания затрудняли исследователей. П. Паскаль, 
тщательно изучивший источники почти всех цитат Аввакума в «Житии», 
в данном случае ничего не смог обнаружить.10 Надо полагать, что в этом 
месте Аввакум ошибся в указании имен. Если сюжет «Улиан—рысь» еще 
ждет своей расшифровки, то источником сюжета «Сисиний — олень», можно 
думать, является эпизод из Жития Евстафия Плакиды: «Ловящу же ему 
некогда звери, явися елень, имый посреде рогов своих честный крест Хри
стов, сияющ паче солнца. И начат гонити еленя того, постизая же его, 
слыша глас от еленя глаголющ: „Что мя гониши? Аз есмь Иисус Христос, 
его же ты не ведый, чтеши". Сия слышав Евстафий крестися».11 

Но даже и в тех случаях, когда Аввакум указывает автора произведе
ния, ссылки его бывают настолько глухи, что непременно требуется сопо
ставление текстов для точного определения источника. Так, например, 
ссылка его на Григория Беседовника в рассказе о преподобном Венедикте12 

раскрывается как «Беседы» Григория Двоеслова —■ «Диалоги о жизни и чу
десах италийских отцов и о вечности душ» (Римский патерик); ссылка на 
Патрикия Прусского,13 как выяснилось при сопоставлении текстов, озна-
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