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( « О сложении перст», «О жертве никонианской»), обильное уснащение 
текста библейскими цитатами и их истолкованием. Вспомним, что между 
созданием редакций А и В лежали годы заключения Лпвакума в тем
нице и его усиленная работа нал богословскими сочинениями: в 1673— 
1674 гг. создается его «Книга бесед», в 1673—-1675 г г . — о с н о в н а я часть 
«Книги толкований». Аввакум пишет эчот текст Жития в то время, когда 
сам ощущает себя «святым»: Христос «избра нас и вас, — пишет он бо-
ровским узницам в 1675 г.,27 — б ы т и нам святым» (405—406) . Поэтому 
и называет он здесь, во вступлении, свое Житие «книгой живота вечнаго». 
На его Житие падает отблеск того ореола мученичества и святости, ко
торый уже мерцает над самим Аввакумом. В том же послании Аввакум 
пишет далее: « Б о г . . . возлюби нас с вами и призва на дело свое с т о я т и . . , 
твердо и непоколебимо за упование вечныя ж и з н и . . . Тем же к тому 
несть странну и пришелцы, но сжители святым русским, и приснии богу, 
создани есте па сие дело, еже есть по Христе страдати . . . » (407) . 

Аскетические настроения Аввакума все усиливались с годами, и 
после 1675 г. он уже не обратится к теме Жития. 2 8 

Параллельно в редакции В заметно усиливаются бунтарские чувства 
Аввакума, растет его злоба на мучителей-«никониан» (иначе описывается 
его заключение в Братском остроге, в Пафнутьевом монастыре, усили
вается натурализм описаний в сцене пустозерских казней—-текст даже 

был впоследствии заклеен Епифанием и заменен сценой «чудесного» 
«забвения» во время казни и др . ) , часто вырываются гневные реплики. 
Здесь в полную меру начинают проявляться те настроения Аввакума, 
которые характерны для сочинений последних лет его ж и з н и — отказ 
от христианского прощения «властей», угроза «безумному царишке» ад
скими муками (ср . челобитную царю Федору Алексеевичу, «Беседу 
о кресте» и др . ) . Таким образом, текст В — определенный этап идейной 
и литературной эволюции Аввакума. 

Что же представляет собой текст редакции Б, когда он создается и 
каково его место в ряду других редакций Ж и т и я ? 

Автограф редакции Б нам неизвестен, текст редакции существует 
только в списках (вместе с отрывками их известно 17). 

Полное изучение рукописной традиции редакции позволило впервые 
установить наличие двух видов ее текста, условно названных Бо и £ і 
(его вариант—-текст Б г ) . Большинство списков редакции (12 списков) 
содержит текст, известный по изданию Р И Б , назовем его основным ви
дом редакции (Б0). 

Изучение текста этих 12 списков Бо обнаружило существование че
тырех групп списков, каждая из которых самостоятельно восходит к про
тографу. Лучше всего текст Бо передает список Г Б Л , собр. Н . С. Тихо-
нрапова № 721, но и каждая из групп списков, восходя непосредственно 

27 О датировке послания см. L. Radoyce, комментарий в кн.: Vita deH'arciprcte 
Awakum, Torino, 1962, p. 284. 

28 До пас дошло много произведении последнего периода жизни Аввакума, и это — 
в основном сочинения, посвященные вероисповедным вопросам («Книга обличений», 
«Беседа о кресте» и др.). В конце 70-х годов резко меняется тон даже писем и посла
ний Аввакума: он вес больше замыкается в кругу аскетических настроений и богослов
ских проблем. Даже само воспоминание о «сиром», мирском «житии» воспринимается 
им в эти годы как «беда», грех. См. вновь найденный И. М. Кудрявцевым текст по
слания Аввакума старице Каптелине: «А как. . . миленько оплошись, так беда тогда 
случается. Миршины захочю или ризами себя украсить, да старое-то житие на ум на
бредет, как с друзьями важиванось, пито, да едено, да плясывапо» (публикация под
готовлена к печати В. И. Малышевым и Н. С. Демковой). 

29 О списках редакции см.: РИБ, стр. V I I I — I X ; В. И. Малышев: 1) Заметка, 
стр. 384—385; 2) ТОДРЛ. т. XIII. сто. 584. 


