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ассоциируется целый круг представлений о кротости, аскетизме и даже 
святости. 

Так, Аввакум развивает противопоставление собственной «простоты» 
и «неискусности» риторике, философии, «дидаскалству» и «логофетству» 
своих противников ( Р И Б , 548) ; нетрудно догадаться, что речь идет прежде 
всего о Симеоне Полоцком и Епифании Славинецком и др. 

Изучение использования Аввакумом Шестоднева позволяет сделать 
ряд частных любопытных наблюдений. 

В связи с вопросом о чтении Аввакумом Шестоднева Иоанна экзарха 
возникают некоторые предположения о датировке его «Нравоучения» 
(«Что есть тайна христианская, как жити в вере Х р и с т о в е » — Р И Б , 
531—552) , входящего в «Книгу толкований и нравоучений». 

«Книга толкований» Аввакума датируется 1675—1677 г.,18 причем 
известно, что отдельные части ее создавались в разное время. Датировка 
«Нравоучения» затруднена гем, что в тексте не содержится никаких, даже 
косвенных, хронологических указаний. Однако некоторые аналогии позво
ляют уточнить время его написания. 

Все выписки из Шестоднева Иоанна экзарха и подробный пересказ его 
сюжетов находятся только в трех сочинениях Аввакума: в «Книге обли
чений» (1679 г . ) , в Послании Симеону, Ксении Ивановне и Александре 
Григорьевне (написанном в 1678—1679 гг. до «Книги обличений») и 
в «Нравоучении». Характер выписок Аввакума из Шестоднева таков 
(цитирование с точным указанием листа книги — весьма редкий случай 
точной ссылки Аввакума на источник), что заставляет предполагать, как 
говорилось выше, наличие Шестоднева у Аввакума в Пустозерске в этот 
период. 

Общность одного из источников этих сочинений заставляет обратить 
внимание и на другие черты сходства между ними, особенно между 
«Нравоучением» и Посланием. 

Прежде всего обращает на себя внимание сходство тем. В «Нраво
учении» большое место уделено раскрытию первой, с точки зрения Авва
кума, заповеди христианина — любви к богу, восхищению его делами и 
«премудростью». Д л я доказательства Аввакум использует некоторые 
стихи 103-го псалма. Эта тема восхищения «дивными делами» бога 
является основной темой, и его Послания, в котором содержится толко
вание всего 103-го псалма. 

Мысль Аввакума о сошествии Христа в ад не только душой, но и 
телом — предмет ожесточенных споров пустозерских узников в ' 1678— 
1679 гг., — высказывается в «Нравоучении» в сходных Посланию форму
лировках. Как и в Послании, в «Нравоучении» не отразились еще несо
гласия Аввакума с дьяконом Федором по этому вопросу. 

Некоторую близость между этими сочинениями можно уловить в рас
суждениях Аввакума о почитании родителей. 

Эти элементы сходства, не существенные каждый в отдельности, бу
дучи сопоставлены друг с другом, создают впечатление временной парал
лельности произведений и позволяют предполагать время написания 
«Нравоучения» — 1677—1678 гг. 

Сравнение текстов сочинений Аввакума с Шестодневом позволяет ис
править ряд ошибочных написаний в сочинениях Аввакума, внесенных, 
может быть, не им самим, а писцом, для которого текст Иоанна экзарха 

18 П. С. С м и р н о в . Предисловие к прочим сочинениям протопопа Аввакума. — 
Памятники истории старообрядчества X V I I в., кн. 1, вып. 1. Л., 1927 (РИБ, т. 39), 
стр. X X X V . 
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