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оставался темным. Так, например, проясняется ряд отрывков из «Книги 
обличений». В издании РИБ: «Беяше же и тогда в р а г ъ з о л ъ » (под
строчная ссылка на рукопись: «врачь»; РИБ, 613). В Шестодневе 
(л. 233 об.) читаем: «Беяше же и тъгда въручь золь» («въручь»— в ру
ках, в руки; «зъль» — зло, лукавство, грех19). Искажен текст Шестоднева 
в Послании Симеону, Ксении Ивановне и Александре Григорьевне. 
В издании ГИХЛ: «. . .ею же роди грех первый от п р о д у в н а г о злаго 
беса»20 (в рукописи «прадовнаго»). В Шестодневе (л. 134): « . . .и ю же 
роди грех пръвый о т р о д давно злааго беса» («отрод» — дитя, поро
ждение).21 

Заканчивая заметку об использовании Аввакумом сочинений Иоанна 
экзарха Болгарского, необходимо отметить, что весьма существенная 
мысль Шестоднева — мысль о красоте человеческого разума (хоть она и 
была выражена в рамках святоотеческих представлений)—осталась 
чуждой Аввакуму. Иоанн экзарх, определяя задачи своего труда и обра
щаясь к читателям, писал в Прологе: «...елико бо питиа и ядениа насы
щающееся румяне бывають, и светли, и весели, то колико паче, иже ся 
кормит мысльми на божиа дела възирая и красяся ими».22 Аввакум, при
знавая необходимость познания величия дел бога и следуя в этом за 
Иоанном экзархом, тем не менее декларировал слова Иоанна Златоуста: 
« . . . аще не всяко умышление и всяку премудрость истощит и вере себя 
предаст — не возможет спастися».23 Так в сочинениях Аввакума ужива
лись и проявления его живого, пытливого ума, и аскетическая проповедь 
отказа от знаний. 

Эти вопросы ведут к весьма интересному сравнению Аввакума и 
Иоанна экзарха в широком плане — в плане сопоставления их мировоз
зрения и выходят за пределы нашей заметки об Иоанне экзархе' Болгар
ском как одном из источников сочинений Аввакума. 
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