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жение господа нашего», «Словом на рождество Христово», «Словом на бого
явление» — обнаружить не удалось.5 

Что именно испрльзовал Аввакум из Шестоднева Иоанна экзарха? 
Прежде всего из Шестоднева Аввакум черпал свои космогонические 

представления. Подробно пересказывает он сведения Шестоднева о солнце, 
его размерах, звездах и планетах: «имать солнце в себе два естества: 
жгущее и светящее», пламя его «выспрь пылает... упирается в воды», 
которые «безмерны» и на «тверди положены», «сего ради теплота к нам 
низу сходит, не прошедше естество водное», в небе «планиты и зодеи 
обтекают под безмерными водами, и паки по нощи, измывся в водах, 
солнце светлейши просиявает»; в строгой гармонии вселенной месяц и 
звезды по своим разным «поясом текуще», «к тверди не пригвожденны» 
(«Нравоучение» в «Книге толкований», РИБ, 549—550).6 

В свойственной ему манере Аввакум часто сопровождает отрывки из 
Шестоднева собственными толкованиями, пояснениями. Так, пересказ 
рассуждения Иоанна экзарха о «жгущем естестве» солнца Аввакум допол
няет пояснением, взятым из опыта повседневной жизни: «Ныне от высоты 
той сюды токмо мало повевает, а и тут бывает жарко, под сень подбегаем» 
(РИБ, 549). 

Аввакум широко использует Шестоднев в различных богословских 
спорах. Его спор с другими старообрядцами — дьяконом Федором и 
Ефремом Потемкиным — по вопросу о том, в чем заключается подобие 
человека богу (в «Книге обличений)», сопровождался многочисленными 
ссылками на Иоанна экзарха и обширными выписками из Шестоднева 
(РИБ, 610—612).7 К авторитету Иоанна экзарха Аввакум обращался и 
в своем споре с дьяконом Федором по вопросу о троице (РИБ, 613—615).8 

Во всех приведенных примерах Аввакум очень точно цитирует Иоанна 
экзарха, указывает источник, день Шестоднева и даже лист: «книга свя-
таго Иванна екзарха, день 6, лист 35» (РИБ, 610), «того же Ивана 
екзарха, лист 78» (РИБ, 611) и др. Очевидно, у него в Пустозерске была 
рукописная книга Шестоднева.9 

Точное указание на источник объясняется не только наличием книги, 
но и сознательным обращением Аввакума к авторитету Иоанна экзарха 
как в спорах с дьяконом Федором, так и в рассказе об устройстве вселенной. 
Из заглавия и Пролога к Шестодневу Аввакум знал, что в основе его 
лежат творения Василия Великого. Кроме того, Шестоднев давал Авва
куму прекрасный материал для того, чтобы напомнить «еретикам» о ве
личии бога-творца: «. . . как вы не боитеся сотворшаго преславная 
таковая?» (РИБ, 550). 

Однако Аввакум не всегда ссылался на Шестоднев. И в этом случае 
он, как правило, более свободно обращался с источником, допуская не 
цитирование, а пересказ. Именно так использовал Аввакум Шестоднев 
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темницы «караульщиком» «бешаным Кирилушкой»: «. . . лежа беснуется, а в головах 
у него образы и книги» (РИБ, 72) . 


