
https://books.google.ru/books?id=WdwNhaEFZSEC&hl=ru


^. з0. Кизебеттсръ. 

*Яротопопъ

Левакумъ

 



БХ

I Дозволено цензурою 25 мая 1904 г. Ростовъ н-Д.

\щ

Роотовъ на Дону.

Типограф1я Т-ва „Донская РЪчь".

1904.

 



Су. р)/^/ .У. -У--С-'/"' ■

Лротопопь <Лввакумъ*\

Нередко приходится слышать, что русская и особенно

древне-русская истор1я скучна и однообразна, что въ ней

нельзя найти ничего, чЪмъ осмысливается и красится жизнь:

ни сильныхъ и энергичныхъ людей, ни широкихъ обще-

ственныхъ движенШ, ни яркой драматической борьбы пар

тий за свои интересы и идеалы. Какъ будто древне-руссюе

люди и не жили настоящею жизнью, а полусонно тянули

какую-то никому ненужную канитель. Возьмемъ, напри-

мЪръ, старую Москву. Что прежде всего приходитъ намъ

на мысль при этихъ словахъ: «старая Москва»? Въ обыч-

номъ представленш это—бояре въ громадныхъ шапкахъ и

длинныхъ кафтанахъ съ безбрежными рукавами, безконеч-

ные поклоны почти передъ каждымъ словомъ, обиды съ

десятками кушанш и однообразно утомительныя цереможи

*) Лособгя, Н. С. Тихонравовъ. Сочинешя т. II. М. 1898. В. А.

Мякотинъ—Изъ исторш русскаго общества. СПБ. 1902. А. К. Бороз-

динъ—Протопопъ Аввакумъ. СПБ. 1898 г.
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по различнымъ внйшнимъ поводамъ. И не кажется ли

намъ нередко, что такими поклонами, обидами, церемо-

Н1ями и исчерпывалась вся жизнь нашихъ медлительныхъ

предковъ въ высокихъ шапкахъ и длинныхъ кафтанахъ?

что за безконечной обрядностью, наполнявшей ихъ обыч

ный день, не оставалось уже никакого мЪста для истинно-

человЪческой жизни умомъ и сердцемъ, для тревожныхъ

думъ надъ мучительными загадками жизни, для тЪхъидей-

ныхъ порывовъ и волненШ, которые бы дЪлали изъ этихъ

размеренно двигающихся и разряженныхъ куколъ—подлин-

ныхъ людей?

МнЪ кажется, что такое мн^же о древне-русскомъ

обществе, какъ о собранш какихъ-то полуавтоматовъ,

превратившихъ все свое существоваше въ сплошной, од-

наждч навсегда заученный обрядъ и неспособныхъ ни

безпокойно мыслить, ни страстно чувствовать,—мнЪ ка

жется, что такое мните пользуется значительнымъ ра-

спространешемъ.АмеждугЬмъ это распространенное мнЪше

совершенно ложно. Стоитъ прислушаться повнимательнее

къ тому, что говорятъ намъ старинные литературные па

мятники, эти уцЪлЪвпие свидетели давно угасшей жизни,—

и до нашего слуха долетятъ любопытные отголоски стрем-

ленш, думъ, скорбей, которыми жила и болЪла душа

древне-русскаго человека; тогда ближе, понятнее станетъ

для насъ эта старина, на первый взглядъ столь скудная

внутреннимъ духовнымъ содержашемъ.

Мы увидимъ, что и эти странные люди въ неудоб-

ныхъ и неуклюжихъ костюмахъ имЪли свои отвлеченные

интересы и умили пламенно волноваться, бороться и даже

погибать ради служен1я своимъ идеаламъ. Пусть сами эти

идеалы для насъ уже совершенно чужды, пусть то, что

некогда казалось истиною и зажигало сердца, предста

вится намъ теперь или грубымъ заблуждешемъ или пу
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стымъ призракомъ воображешя. Это понятно и естествен

но: у каждой эпохи свой умственный кругозоръ, свой уро

вень понят1й. Было бы на лицо безкорыстное стремлеше

къ истине, способность отстаивать свои убЪждешя, и если

человЪкъ проявилъ эти свойства, мы признаемъ въ немъ

брата, какъ бы ни были далеки его мысли и стремлешя

отъ нашихъ собственныхъ понятш.

Чтобы доказать справедливость этихъ замЪчанШ, я

попрошу читателя мысленно перенестись вслЪдъ за мною

лЪтъ за 200 съ небольшимъ назадъ, въ старую Москву

временъ царя Алексия Михайловича. Мы встрЪтимъ тамъ

людей во многомъ намъ чуждыхъ. Страненъ ихъ языкъ.

Далеки отъ насъ ихъ интересы. Но это не манекены, а

живые люди, притомъ живуцде весьма повышенною духов

ною жизнью, глубоко взволнованные идейной борьбой, въ

развитш которой, вопреки общераспространенному взгляду,

не было недостатка ни въ ярко-драматическихъ эпизодахъ,

ни въ сильныхъ духомъ герояхъ.

Мы очень бы ошиблись, если бы представили себЪ

жизнь московскаго общества при царЪ Алексее замуро

ванной въ неподатливыхъ рамкахъ стариннаго обычая.

Какъ разъ наоборотъ. Во веЬхъ областяхъ жизни шло

резкое раздвоеше. Обычай утрачивалъ свое обаяше, обще

ственное поведеше было выбито изъ давнишней колеи. На

каждомъ шагу попадались рЪзюя новшества. Москва ки

шела иноземцами. Тогда уже существовала Немецкая сло

бода, въ которой поздние Петръ получалъ первыя впеча-

тлешя отъ иноземнаго уклада жизни. Кроме немцевъ

Москва была переполнена поляками. Польское вл^яше ре

шительно господствовало, заметно отражаясь на обще-

ственныхъ нравахъ и умственныхъ интересахъ и самого

русскаго населешя. Опытный глазъ при первомъ взгляде

на уличную толпу могъ определить, какую силу успела
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забрать иноземная мода. Всюду пестрели костюмы, экипа

жи, вызывавыие недоумЪше у старозавЪтныхъ людей. За

ветнейшей мечтой всякаго молодого франта было теперь—

одеться въ польсюй кафтанъ и сбрить бороду. Напрасно

думаютъ, что Петръ Великш первый святотатственно при-

ложилъ бритву къ русской бороде. Еще патр1архъ 1оакимъ

въ 70-хъ годахъ XVII ст. находилъ нужнымъ издавать

особые запретительные указы противъ распространешя

брадобрит1я. Соблазнъ новой моды охватывалъ людей, вы

соко поставленныхъ въ обществе, близкихъ къ самому

царю. Прежде бояре ездили по Москве или верхомъ или

въ тяжелыхъ колымагахъ. Теперь можно было встретить

на улицахъ Москвы боярина въ польской карете съ лаке

ями въ иностранныхъ ливреяхъ на запяткахъ. БлижнШ

бояринъ, популярный Никита Ивановичъ Романовъ вы-

езжалъ на охоту не иначе, какъ въ польскомъ или нЪ-

мецкомъ платье, и всЬхъ своихъ слугъ въ доме оделъ въ

польсюя ливреи. Даже такой крутой и самовластный чело-

векъ, какъ патр1архъ Никонъ, не решался открыто воз-

стать на этотъ не нравившШся ему соблазнъ, и прибег-

нулъ къ наивной стратегической хитрости: выпросилъ у

Романова эти ливреи, какъ будто на образецъ для экипи

ровки и своихъ слугъ, да и изрЪзалъ ихъ все въ куски.

Но ни запретительные указы, ни таюя своеобразныя улов

ки, какъ проделка Никона, уже не могли остановить по

тока иноземныхъ новинокъ во всемъ общественномъ оби

ходе старой Москвы. Самъ царь шелъ вслЪдъ за этимъ

движешемъ. Преобразовалась внутренность самаго дворца.

Кресла и стулья заменили собою старинныя руссюя скамьи

и лавки, кое-где на стенахъ заблестели зеркала на ма-

неръ юотовъ, даже тронъ царя въ 1659 г. передЪланъ

былъ на польсюй образецъ и снабженъ польской надписью

Иноземное вл1ян!е не ограничивалось внЪшнимъ устрой



ствомъ домашней обстановки столичнаго общества, оно

властно проникало глубже, захватывая кругъ умственныхъ

и эстетическихъ потребностей передовыхъ людей того

времени.

Въ XVII ст. въ московской Руси появляется масса

переводныхъ сочиненш, преимущественно съ польскаго язы

ка, самаго разнообразнаго содержашя: по астрономш, ма

тематики, космографш, исторш, географш, медицине, и на

ряду съ этимъ переводятся съ того же польскаго языка

различныя повести уже не для науки, а просто для зани

мательная чтен1я въ родЪ, наприм., «Утешной повести о

купцЪ» или «Исторш благоприятной о благородной и пре

красной МелюзинЪ». Весь этотъ новый книжный товаръ

находилъ себе потребителя. Книги покупаютъ и читаютъ.

Кое-где въ боярскихъ домахъ появляются значительныя по

объему библютеки, уже не изъ однихъ только божествен-

ныхъ и богослужебныхъ книгъ, а какъ разъ изъ тЪхъ

завлекательныхъ новинокъ переводной литературы, кото-

рыя открывали передъ читателемъ новый м1ръ свЪтскаго

знашя и заманчивыхъ эстетическихъ впечатлЪнш.

Въ сфере искусства совершался такой же наплывъ

новыхъ вЪянш, порожденныхъ иноземнымъ вл1ян1емъ. Во

дворце, въ боярскихъ домахъ стены увешивались карти

нами «перспективнаго письма» на свЪтсюе сюжеты, исто-

рическаго и бытового содержашя и «парсунами съ жив-

ства», т. е. портретами. Въ самой церковной живописи,

въ иконописи художники смело начали применять новую,

более жизненную манеру письма, не стесняясь условно

стями старинныхъ, освященныхъ предашями образцовъ, и

стены храмовъ, съ которыхъ ранее на молящихся смотре

ли все темные, однообразные лики угодниковъ, вдругъ

ожили и заискрились полными правды и человЪкоподоб1я

изображешями: каждый святой выглядЪлъ теперь на этихъ

Прог. Аввакумъ.



новыхъ иконахъ со своей индивидуальной физюноипей, со

своими характерными чертами.

Такъ, во всЪхъ областяхъ жизни—и въ домашней

обстановке, и въ учеши, и въ литература, и въ искус

стве,—новости, внушенныя западнымъ вл1ян1емъ, воздей

ствовали все въ одномъ и томъ же направленш: оне рас

ширяли свободу и непринужденность действий человека,

разнообразили его интересы, сбрасывали съ жизни цепи

старинной рутины.

Но въ то время, какъ одна часть общества съ жад

ностью набрасывалась на эти новинки, въ другихъ обще-

ственныхъ слояхъ, где еще властно царило обаян!е стари

ны, подымался злобный ропотъ противъ измены родному

предашю.

Почитатели старины чувствовали, что кругомъ тво

рится нечто небывалое, что надъ Русью повеяло новымъ

ДуХОМЪ, КОТОРЫЙ ОСКОрбЛЯЛЪ ИХЪ ПрИВЫЧНЫЯ ПОНЯТ1Я и

чувства. И въ мысляхъ огорченныхъ стародумовъ уже ше

велился приговоръ надъ новымъ движешемъ: это—зловред

ное поветрие, это—д1авольское навождеше.

Представьте себе теперь, какая жизнь должна была

начаться въ Москве съ техъ поръ, какъ московское об

щество раскололось на два враждебныхъ лагеря! Тутъ не

до степенной скуки, не до соннаго спокойсгая. На ка-

ждомъ шагу вспыхивали столкновешя, резюе, волнующ1е

споры. Все могло подать поводъ къ такимъ спорамъ. Но

вый костюмъ, новая книжка, новая икона тотчасъ поды

мали съ обеихъ сторонъ целую вереницу мятежныхъ во-

просовъ: какъ жить, во что верить, чего держаться?

И не только предположительно, а опираясь на точ-

ныя историческая свидетельства, мы можемъ сказать, что

вторая половина XVII в. была на Москве временемъ уси

ленная развитая раздраженныхъ идейныхъ споровъ. Они
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подымались всюду: и въ доме боярина, и въ школьной

аудиторш, и въ мастерской живописца. Весь воздухъ Мо

сквы былъ пропитанъ атмосферой идейной борьбы проти-

воположныхъ м1росозерцанш.

Такъ, любимымъ мЪстомъ общественныхъ собранШ

для обсуждешя волнующихъ общество вопросовъ былъ го-

степршмный домъ боярина ведора Михайловича Ртищева,

человека просвещеннаго, затронутаго новыми вЪян1ями,но

терпимаго ко всякому чужому тиЪи\ю и потому объеди

нявшая въ своемъ доме представителей различныхъ на

правлений. У Ртищева происходили, какъ сказали бы мы

теперь, оживленные журфиксы для московской интеллиген-

Ц1И того времени, куда ходили вести и слушать ученые и

<5огословск1е споры, или, какъ выражались въ то время,

ходили «грызться» о новыхъ обычаяхъ и церковныхъ ис-

правлен!яхъ. Здесь бояре, подбитые новой польской обра

зованностью, встречались съ будущими вождями и муче

никами раскола. Здесь, по словамъ современниковъ, бы-

валъ «мнопй шумъ» о вере и законе.

Если изъ боярскаго дома перейдемъ въ школьную

комнату XVII ст., мы и тамъ найдемъ тоже раздвоеше,

те же споры. Уже упомянутый Ртищевъ основалъ при

Андреевскомъ монастыре училище, куда пригласилъ пре

подавателями малорошйскихъ монаховъ. Пр1Ъзж1е монахи

преподавали «новыя» науки: латинсюй языкъ, риторику,

философ!ю. Самъ Ртищевъ страшно увлекся школой и, бу

дучи занятъ весь день служебными обязанностями, прово-

дилъ ночи, «презирая сладостный сонъ», въ любезномъсо-

бесЪдованш съ учеными мужами. Но пока основатель шко

лы беззаветно предавался учебнымъ подвигамъ, въ среде»

учениковъ шло глухое брожеше. Въ то время, какъ одни

пленялись новой наукой и даже решались на поездки въ

Юевъ для довершешя образования, друпе втайне отъ Рти
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щева шептали по угламъ: «Кто по-латыни учился, тотъ

праваго пути совратился». Таюя колебания въ среди уча-

щагося поколЪшя были вполне естественны въ то время, когда

въ самомъ обществе шла умственная смута: съ одной стороны

свгьтскгя науки, преподаваемыя заЪзжими учителями, при

влекали къ себЪ любознательные и пытливые умы, а съ

другой стороны сердце русскаго человека все еще сжима

лось благоговМнымъ трепетомъ предъ старинными поуче-

н!ями, въ которыхъ занят1я светской наукой приравнивались

кощунству. «Богомерзостенъ предъ Богомъ всякъ, любяй

геометр1Ю», «душевреденъ грЪхъ учититися астрономии»,

«проклинаю мудрость тЪхъ, иже зрятъ на кругъ небес

ный». Вотъ, что твердилось въ этихъ поучешяхъ. «Если

тебя спросятъ, говорилось въ этихъ поучешяхъ, знаешь ли

ты философе, рци смЪло: еллинскихъ борзостей не те-

кохъ, риторскихъ астрономовъ не читахъ, ни съ мудрыми

философами не бывахъ, философе ниже очима видЪхъ,

учусь книгамъ благодатнаго закона, чтобы очистить душу

отъ грЪхъ». Пытливость ума считалась гордыней ума,

дерзновеннымъ и потому грЪховнымъ стремлешемъ про

никнуть въ божественныя тайны. Древшя поучешя пред

писывали любить «паче мудрости—простыню, т. е. просто

ту ума и сердца.

Если въ сферй науки шла борьба между свободой

умственной деятельности и господствомъ авторитета ста-

ринныхъ поучежй, то и мастерсюя московскихъ художни-

ковъ все чаще оглашались спорами о новыхъ направле-

Н1яхъ въ искусстве. Какъ писать изображешя святыхъ:

рабски копировать такъ назыв. подлинникъ, т. е. еще въ

XVI в. составленный сборникъ схематичесхихъ образцовъ

для изображения каждаго святого, или давать волю лично

му вдохновешю, писать «самомышленно», отступая отъ

подлинника во имя требованш эстетическаго чувства и
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художественной правды?

Вотъ характерная сценка, показывающая, при какой

обстановке разыгрывались споры о подобныхъ вопросахъ.

СидЪлъ разъ въ мастерской царскаго живописца Симона

Ушакова другой художникъ, 1осифъ Владим1ровъ. Между

художниками шла бесбда о новыхъ течешяхъ въ живопи

си, которымъ оба собеседника глубоко сочувствовали и

сами следовали. Вдругъ входитъ въ мастерскую сербсюй

архид1аконъ ПлЪшковичъ. Вслушавшись въ бесЬду, онъ

тотчасъ же началъ спорить и, увидавъ въ студш прекрас

ное изображение Марш Магдалины, плюнулъ и сказалъ:

— Такихъ свгьтовидныхъ образовъ мы не прини

маема

1осифъ отвЪтилъ на эту выходку цЪлымъ трактатомъ

о живописи, гдЪ, въ противовЪсъ рутинЪ, отстаивалъ права

художественнаго реализма.

— ГдЪ указано, спрашиваетъ онъ, — писать лики

святыхъ не иначе, какъ смугло и темновидно? РазвЪ веб

люди созданы на одно обличье? РазвЪ всЪ святые были

тощи и смуглы? Когда великш во пророкахъ Моисей при-

несъ народу съ вершины Синая скрижаль, начертанную

перстомъ Божшмъ, сыны Израиля не могли взирать на

лице Моисеево отъ оаявшаго его свЪта. Такъ неужели и

лицо Моисеево писать мрачно и смугло? И кто не по

смеется юродству, будто темноту и мракъ паче свЪта

предпочитать слЪдуетъ?

Но почитатели старины не трогались мыслями, вло

женными въ эти вопросы, и смотря на иконы новаго типа,

на свЪтловидные лики, трепетавппе жизнью, сердито про

тестовали:

— Пишутъ нынЪ Спасовъ образъ, лицо одутловато,

уста червонные, власы кудрявые, бедра толстые, весь, яко

нЪмчинъ, толстъ учиненъ, только что сабли при бедрЪ не
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написано. Умыслили по фряжскому, сирЪчь по немецкому,

будто живыхъ писать.

Мертвенный, темный ликъ старинной иконы больше

говорилъ чувству стародума, чЪмъ художественное созда-

ше новой живописи.

Довольно этихъ примЪровъ, чтобы показать, какъ

широко захватывались все стороны жизни этой идей

ной борьбой, занимавшей московское общество со вто

рой половины XVII в. Я описалъ, въ какихъ формахъ

проявлялись эти новыя вЪян!я. Мы можемъ теперь опреде

лить, почему онЪ встретили себе такой злобный пр1емъ у

ревнителей старины. Эти новшества шли въ разрЪзъ съ

цЪлымъ рядомъ старозаветныхъ идёаловъ русскаго обще

ства: 1) новыя формы общественныхъ развлеченш и новыя

черты житейскаго комфорта оскорбляли аскетическгй

идеалъ жизни, о которомъ твердили древняя поучения, 2)

новая наука и переводная литература противоречили исклю

чительно церковному характеру древнерусской образован

ности, основанному на боязни всякаго светскаго знания,

наконецъ, 3) иноземное происхождеше занесенныхъ на Русь

новыхъ вЪянш претило нацгоналистическимъ идеаламъ того

времени: Москва подобно древнему Риму—центръ вселен

ной, на Руси — истинная мудрость и истинная вира и по

тому у иноземцевъ намъ ничему учиться не пригоже,—

вотъ что впитывали въ свой умъ съ детства люди, вы-

рооше на старозаветныхъ предашяхъ.

Во имя этихъ-то началъ они негодовали на пере

мены, происходивш1я въ разныхъ областяхъ тогдашней

жизни. Но ихъ негодоваже превратилось въ ужасъ и ихъ

недовольство перешло въ открытую борьбу, когда новыя

веян1я коснулись того, что представлялось самой незыбле

мой святыней,—порядковъ богослужешя и текста священ-

ныхъ книгъ, когда Никонъ при помощи юевскихъ мона
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ховъ и на снованш греческихъ образцовъ и рукописей на-

чалъ исправлять испорченный переписчиками богослужеб

ный книги и богослужебные обряды.

Правда, ъсЪ эти исправлешя совершенно не касались

релипозныхъ догматовъ; они только возстановляли перво

начальное начерташе искаженныхъ переписчиками словъ,

напр., вместо «Исусъ» возстановляли правильную форму

«1исусъ», или отменяли утвердивцпеся въ русской церкви

неправильные обряды въ родЪ употреблешя при крестномъ

знамеши двоеперспя, а не троеперстия, или повторешя

подъ рядъ дважды, а не трижды священнаго возгласа

«аллилу1я». Но въ глазахъ стародумовъ того времени буква

Писашя и обрядъ церковный составляли самую сущность

релипи,—именно буквЪ и обряду приписывалась таинствен

ная божественная сила, управляющая судьбою человека.

Обсуждая вопросъ, какъ слЪдуетъ говорить въ СимволЪ

вЪры «рожденна не сотворенна» или «рожденна а не

сотворена», съ частицей а или безъ нея,—ревнители бла-

гочеспя говорили:

— Намъ всЬмъ подобаетъ умирати за единый азъ.

Великая з*Ъло сила въ семъ азъ сокровенна.

Отъ правильности буквы и обряда зависитъ спасеше

души человека, а правильными могутъ быть лишь тЪ

обряды и книги, которые изстари употреблялись на Руси,

ибо одной лишь русской земли дано отъ Бога хранить ис

тину. Такъ разсуждали старозаветные люди, и церковная

реформа Никона представилась имъ такимъ же д!аволь-

скимъ навождешемъ, какъ новые костюмы, новыя книжки

и новыя иконы.

Тогда-то началась борьба за старую вЪру и за ста

рые обычаи. Мы можемъ сожалеть о тЪхъ заблуждешяхъ

о томъ умственномъ ослЪпленш, которыми руководились

эти борцы; но мы не можемъ не отдать имъ дани уваже
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Н1я за проявленное ими нравственное мужество при отстаи-

ванш своихъ, хотя и неосновательныхъ убежденш. А борь

ба была действительно исполнена мужества. Для многихъ

она окончилась огненною смертью.

Мы всего лучше войдемъ въ самый центръ этой борь

бы, бросивъ взглядъ на судьбу ея главнаго вдохновителя.

То былъ протопопъ Аввакумъ, одна изъ замЪчательнЪй-

шихъ личностей на Руси того времени. Со страстнымъ

темпераментомъ, съ огневымъ словомъ, съ непреклонно-

суровой, железной волей—Аввакумъ былъ прирожденнымъ

общественнымъ вождемъ. Судьбе было угодно поставить

его въ ряды поборниковъ страны, и онъ повелъ дело этой

партш со всЬмъ пыломъ своей одаренной натуры.

Аввакумъ родился въ глуши Нижегородской области,

въ сел^ Григорове. Отецъ его сельсюй священникъ, «при-

лежалъ пит1я хмельнаго». Зато мать Аввакума была стро

гая молитвенница и постница. Даровитый мальчикъ рано

обнаружилъ удивительную душевную чуткость и страстную

воспршмчивость къ жизненнымъ впечатлЪшямъ. Какъ-то

разъ ему пришлось видеть, какъ околевала корова. Эта

картина страшно поразила Аввакума. Призракъ смерти

всталъ передъ мыслями отрока. Ночью онъ вскочилъ съ

постели и сталъ горячо молиться о своей души, поминая

смерть. Съ гЬхъ поръ онъ постоянно придерживался обы

чая ночной молитвы. Подрастая Аввакумъ съ жаромъ на

бросился на чтеше Св. Писашя, отцовъ церкви, различ-

ныхъ поучительныхъ сборниковъ. Впечатления, выносимыя

изъ чтешя, западали въ его думу также глубоко, какъ и

те, которыя онъ получалъ изъ окружающей действитель

ности. Оба ряда впечаленш складывались въ его душе въ

одномъ направлении. Аввакумъ все более утверждался во

взгляде на жизнь, какъ на суровый релипозный подвигъ.

Борьба съ искушешями плоти, съ царящимъ въ М1ре гре
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хомъ, съ нравственною распущенностью,—такимъ пред

ставлялось ему содержаше этого подвига. 22-хъ лЪтъ онъ

былъ посвященъ въ священники въ селЪ Лопатицы, неза

долго передъ тЪмъ женившись на сирогб-односельчанкЪ,

дЪвушкЪ набожной, самоотверженной и искренно полю

бившей Аввакума. Мы еще увидимъ, какого вЪрнаго спут

ника въ своей нелегкой жизни нашелъ онъ въ этой де

вушке.

Незауряднаго пастыря получило село Лопатицы въ ли-

цЪ Аввакума. Молодой священникъ высоко ставилъ задачу

своего сана. Стропи къ себЪ, онъ былъ строгъ и къ своей

пастве. Онъ не взиралъ на чины и лица. Сильный созна-

шемъ долга, онъ смЪло бросалъ вызовъ всЬмъ, кто не

подходилъ подъ мЪрку его нравственнаго идеала. Началась

борьба. Прихожане роптали, что священникъ строгъ, мо-

ритъ народъ долгой службой по уставу. Сильные, власть

имущее люди, не знавпие въ то время никакой сдержки

своему произволу, приходили въ ярость отъ смЪлыхъ об-

личенШ Аввакума. ПослЪ одного остраго столкновения съ

мЪстнымъ начальникомъ, Аввакуму пришлось съ женой, съ

только что появившимся на свЪтъ ребенкомъ, безъ хпЪб-

наго запаса отправиться въ Москву искать себЪ тамъ

управы. Въ Москве его прштили царсюй духовникъ Сте-

фанъ Вонифатьевъ и протопопъ Казанскаго собора Иванъ

Нероновъ. Они выхлопотали для Аввакума царскую грамо

ту, утверждавшую его священникомъ въ Лопатицахъ. Сно

ва появляется онъ въ родномъ сели, но не надолго. Онъ

ни на юту не отступилъ отъ своей программы, и попреж-

нему раздалось грозное слово его обличенш. Пришли на

село странствующ1е скоморохи съ масками, бубнами, руч

ными медведями. Народъ высыпалъ на| встречу веселымъ

странникамъ. Вдругъ среди толпы появился разгневанный

Аввакумъ и началъ обличать бЪсовск1Я игрища. Властною
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рукою изломалъ онъ бубны и маски, выаустилъ въ поле

едвЪдей и самихъ, скомороховъ выгналъ изъ села. После

этого народъ на селе пришелъ въ такое волнеше, что

оставаться далее въ Лопатицахъ для Аввакума оказалось

невозможными и снова побывавъ на Москве, онъ получилъ

переводъ въ городъ Юрьевецъ - Повольсюй. Но и на новомъ

месте Аввакумъ въ короткое время поставилъ на ноги

весь городъ своимъ безстрашнымъ нападешемъ на М1рсюя

слабости общества. И вотъ однажды полуторатысячная

толпа мужчинъ и женщинъ съ батогами и рычагами ата

ковала избу, где Аввакумъ занимался соборными делами,

Аввакумъ былъ вытащенъ на улицу и избитъ чуть не до

смерти.

Еле-еле отбилъ его отъ разъяренной толпы отрядъ

пушкарей, присланный воеводой. Двое сутокъ лежалъ Авва

кумъ безъ движешя, охраняемый воеводской стражей, и

все это время по городу ходили возбужденныя толпы съ

крикомъ:

— Убить его да и тело собакамъ въ ровъ кинуть!..

Снова пришлось Аввакуму спасать жизнь ночнымъ

бегствомъ. Оправившись отъ побоевъ, онъ бЪжалъ въ

Москву, где его ожидала более широкая и громкая, но и

еще более тернистая деятельность.

Въ это время вокругъ московскихъ покровителей

Аввакума, царскаго духовника Вонифатьева и протопопа

Казанскаго собора Ивана Неронова, сгруппировался целый

кружокъ протопоповъ, собравшихся въ Москву все больше

изъ разныхъ мЪстъ Нижегородской области. Этотъ кру

жокъ, объединенный общими стремлениями, началъ играть

заметную роль въ общественной жизни Москвы. Онъ стре

мился къ воспитательному воздЪйсгаю на общество въ

дух^ строгаго аскетизма и преданности нацюнальнымъ

предашямъ. Это было какъ разъ то самое направлешэ ъг
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которое ратовалъ и Аввакумъ въ героическихъ схватках!»

со своими прихожанами. И Аввакумъ вошелъ въ составъ

этого кружка, внеся въ его деятельность ту острую страст

ность, которая вытекала изъ его боевой натуры. Кружокъ

воздМствовалъ на правительство посредствомъ ли чнаго

вл1ян1я на царя, а на общество — посредствомъ церковной

проповЪди. Казанскш соборъ не могъ вместить всбхъ же-

лающихъ туда проникнуть, когда тамъ говорилъ поучи

тельное слово Иванъ Нероновъ. Вся церковь замирала зо

внимательномъ молчанж, и у самого проповЪдника рЪчь

не разъ прерывалась слезами.

Аввакумъ, устроившись на МосквЪ, сталъ помогать

Неронову въ церковнослужеши и проповЪдничествЪ въ собо-

рЪ, и съ этихъ поръ съ соборной кафедры зазвучали но-

выя—суровыя и мужественныя ноты. Если Нероновъ уми-

лялъ сердца слушателей трогательностью своей рЪчи, то

Аввакумъ, истинный народный ораторъ, доводилъ ихъ до

настоящаго экстаза напряженностью своего одушевлешя.

Онъ говорилъ простымъ, но въ высшей степени энергич-

нымъ и властнымъ языкомъ. Его слово было трубнымъ

гласомъ, зовущимъ на борьбу, на духовный подвигъ во

имя идеала.

— Ну-ка! Воспрянь и исповедуй Христа Сына Бож1я

громко предо всЪми. Полно таиться. Само царство небес

ное въ ротъ валится, а мы все ждемъ и время тянемъ.

Такимъ приблизительно языкомъ говорилъ Аввакумъ съ

своей паствой. Появлеше Аввакума въ кружке Неронова

какъ разъ совпало съ такимъ моментомъ, когда кружку

пришлось занять боевое положение.

Начались церковныя исправлешя Никона, которыя въ

глазахъ кружка были изменой национальной правде, втор-

жешемъ антихристова духа въ церковную святыню, потому-

что дЪло этихъ исправленш было отдано въ руки инозем
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цевъ, пр^Ъзжихъ греческихъ монаховъ, въ правовой

которыхъ такъ сильно сомневались русск1е люди того

времени.

Въ 1653 г. вышло распоряжение Никона креститься

въ церквахъ тремя, а не двумя перстами.

— И мы, разсказываетъ Аввакумъ,—сошедшися меж

ду собою, увидели, что зима хощетъ быти. Сердце наше

озябло и ноги задрожали.

Самъ Нероновъ былъ посещенъ видЪшемъ. Во время

молитвы онъ услышалъ голосъ:

— Время приспе страдашю,—подобаетъ вамъ не

ослабно страдати!

И страдания не заставили себя ждать. Въ отвЪтъ на

резюе протесты кружка противъ распоряженш Никона

Иванъ Нероновъ былъ отправленъ въ ссылку въ Вологду,

въ Спасокаменный монастырь. Въ кружке начались коле-

бан1я. Выделилась умеренная парт1я изъ священниковъ

Казанскаго собора, которые не хотели открытаго разрыва

съ духовными властями.

Тогда возсталъ на брань Аввакумъ. Собравъ во-

кругъ себя непримиримыхъ членовъ кружка, онъ порвалъ

связь съ Казанскимъ соборомъ и, водворившись въ опусгБ-

ломъ домЪ Неронова, сталъ отправлять тамъ церковныя

службы по старому чину. Патр1архъ не могъ стерпеть

такого соблазна. И вотъ, въ субботу 13 авг. 1653 г.,

лишь только Аввакумъ собрался съ брат!ею въ сушиле

Нероновскаго дома на всенощное бдеше, явился патр1ар-

Ш1Й бояринъ со стрельцами, сковалъ Аввакума, наделъ ему

на шею цепь и въ такомъ виде отвезъ его въ Андрошевъ

монастырь, бросивъ его тамъ въ темный погребъ. Четыре

недели провелъ Аввакумъ въ заточенш, твердо выдерживая

и уговоры отказаться отъ ереси и мучительныя истязашя,

которыми хотели сломить его упрямство. Весь кружокъ
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Неронова былъ разгромленъ. Однихъ разослали по мона-

стырскимъ тюрьмамъ, друпе не выдержали грозы и отсту

пили отъ своихъ убЪжденш. Наконецъ вышло отъ патрь

арха рЪшеше и относительно Аввакума: лишить священ

ства и отправить въ ссылку.

15 сентября въ Успенскомъ соборе назначенъ былъ

обрядъ разстрижешя. Уже въ самой церкви передъ рЪши-

тельнымъ моментомъ царь Алексей Михайловичъ не вы-

терпелъ, вдругъ сошелъ со своего места и при всЬхъ

началъ просить патриарха остановить разстрижеше. Мягюй

царь любилъ въ душе учительное слово суроваго прото

попа. Никонъ уважилъ просьбу царя, и Аввакумъ съ со-

хранешемъ духовнаго сана былъ отправленъ въ далекш

Тобольскъ.

Тяжело было это невольное путешествие для Авваку

ма и еще тяжелее досталось оно его жени, неизменной

спутнице своего мужа. Въ дороге родился у нихъ ребенокъ,

и жен^ Аввакума приходилось больной ехать въ телеге

въ безконечную даль Сибири. Черезъ 13 недель добрались

таки до Тобольска.

Противники Аввакума напрасно думали чего-нибудь

достигнуть его ссылкой. Онъ ехалъ въ Сибирь, весь пы

лая ревностью о «старой вере», громко обличая на всемъ

пространстве своего пути дейсгая Никона. Личныя стра

дания и лишения не имели власти надъ его сильной волей,

а проездъ по всей Росаи вплоть до Сибири только да-

валъ ему случай разнести семена своей злобы на церков-

ныя новшества по всему лицу русской земли. И толпы

народа слушали его резкое, возбужденное слово, видели

въ немъ мученика, страдающаго за правую веру, и расхо

дились по домамъ съ готовымъ решешемъ, что на Руси

воцарился духъ антихристовъ, вселившшся и въ царя и въ

патр1арха.
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— По изволежю государеву, говорилъ Аввакумъ,—

осквернилось московское царство. Никон1ане отмещутъ

все, Богомъ преданное... Какъ Никонъ царя причастилъ

антидоромъ, такъ возьми да понеси, да ломай все старое

давай новую веру римскую и прочая ереси клади въ книги.

Обличая Никоновы новшества, Аввакумъ не забывалъ

выставлять передъ народомъ тотъ мученичесюй вЪнецъ,

который уже покрывалъ головы многихъ противниковъ Ни

кона и который долженъ былъ такъ поднять ихъ въ гла-

захъ народа, какъ страдальцевъ за свои убеждешя.

Аввакумъ ехалъ по Росаи, не какъ побежденный и

сломленный боецъ, а какъ воинствующей пророкъ, собира-

ющШ народную рать подъ свое знамя. И несомненно,

ссылка Аввакума способствовала успешности распростра-

нен!я раскольничьяго движешя въ широкихъ слояхъ на-

селешя.

Въ Тобольске положеше Аввакума неожиданно ока

залось весьма благопр1ятнымъ. Тобольсюй арх1епископъ

самъ былъ въ душе противникомъ Никоновыхъ новшествъ.

Онъ принялъ Аввакума съ полнымъ радупиемъ и далъ

ему церковный приходъ. Но Тобольскъ оказался лишь

кратковременною пристанью среди житейскихъ ски-

танш Аввакума. Аввакумъ не умелъ и не хотелъ

ни отъ кого прятать своихъ убеждений, наоборотъ,

онъ властно и резко требовалъ для нихъ общаго призна-

Н1я. У такихъ людей никогда не бываетъ недостатка ни

въ жаркихъ поклонникахъ, ни въ заклятыхъ врагахъ.

Враговъ у Аввакума было не мало и они не дремали.

Скоро пришелъ изъ Москвы указъ причислить Аввакума

въ качестве священника къ военному отряду, отправляе

мому на далеюй Амуръ для изыскашя тамъ удобныхъ къ

поселешю местъ и для основашя на такихъ местахъ рус-

скихъ крепостей. И вотъ, началось для протопопа испол
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ненное ужасныхъ лишенш плаваше по рЪкамъ восточной

Сибири. Ъхали на первобытныхъ дощаникахъ, плоскодон-

ныхъ баркахъ, среди дикой природы. Реки были бурныя

то и дело встречались пороги, на которыхъ путникамъ

не разъ приходилось подвергать опасности самую жизнь.

А вдоль рекъ стояли мрачныя скалы и изредка показы

вались всегда готовые напасть на отрядъ туземцы. «О,

горе стало, описывалъ позднее Аввакумъ это путешесгае:

горы высоюя, дебри непроходимыя, утесъ каменный, яко

стена стоитъ и поглядеть — такъ заломя голову». Труд

ности пути увеличивались еще тЪмъ, что отрядъ былъ не

достаточно снабженъ пров1антомъ. Бывали моменты, когда

люди прямо мерли съ голоду или кое какъ питались тра

вами, сосновой корой и даже встреченной на дороге па

далью. ВсЪ эти лишешя отряда приходилось делить и Ав

вакуму съ семьей. «Что волкъ не доестъ, то мы доедимъ,

вспоминалъ онъ позднее,— и сталъ я волею-неволею при-

частенъ къ кобыльимъ и мертвечьимъ зверинымъ мясамъ».

И вотъ, среди такой-то и безъ того тяжелой обста

новки Аввакумъ вступилъ еще въ неравную борьбу съ на-

чальникомъ отряда, воеводой Пашковымъ. Пашковъ ока

зался грубымъ и жестокимъ самодуромъ. Онъ былъ изъ

техъ воеводъ добраго стараго времени, которые, пользу

ясь отдаленностью управляемыхъ ими областей отъ сто

лицы и помня пословицу «До Бога высоко, до царя дале

ко»,—не знали удержу властолюбивымъ замашкамъ и при

выкли играть подвластными имъ людьми, какъ пешками.

Запасшись лично для себя всемъ нужнымъ, Пашковъ не

облегчалъ бедственнаго положешя руководим аго имъ от

ряда, а только старался разгонять усталость людей взыс-

кан!ями и побоями.

«Река мелкая, писалъ Аввакумъ, — плоты тяжелые,

люди голодные, а тутъ — пристава немилостивые, батоги



— 22 —

суковатые, пытки жестоюя. Иного станутъ мучить — анъ

и умретъ».

Аввакумъ не могъ остаться спокойнымъ свидЪтелемъ

такого угнетешя и, хотя онъ вполне зависЪлъ самъ отъ

Пашкова, какъ отъ начальника отряда, онъ не замедлилъ

возвысить свой обличительный голосъ противъ дЪйствш

воеводы. Когда самодурство Пашкова дошло до крайнихъ

предЪловъ,—онъ хотЪлъ насильно отдать въ замужество

двухъ 60-лЪтнихъ старицъ изъ встрЪтившагося съ отря-

домъ каравана,—Аввакумъ написалъ ему рЪзкое, укори

тельное послаше. Пашковъ вскипЪлъ гнЪвомъ. Произошла

дикая сцена. Аввакума избили, бросили связаннымъ въ

воеводсюй дощаникъ, а при остановке отряда на зимовку,

не доЪзжая Байкала, засадили въ холодную тюрьму. Ког

да съ наступлешемъ весны экспедищя снова двинулась въ

путь и, переплывъ Байкалъ, потянулась къ верховьямъ

Амура, Пашковъ не далъ Аввакуму подводы, и кое-какъ

пристроивъ дЪтей на телЪги, протопопъ съ женою дол-

женъ былъ брести за отрядомъ пЪшкомъ. Трогательно

описываетъ Аввакумъ, какъ шли они рука объ руку съ

женою, когда уже миновало лЪто и опять въ лицо путни-

ковъ дохнула суровая сибирская зима!

«Страна варварская, иноземцы немирные. Отстать

отъ лошадей не смЪемъ, а за лошадьми не поспЪемъ, го

лодные, томные людя. Протопопица бЪдная бредетъ-бре-

детъ да и повалится,—скользко гораздо!.. На меня, бед

ная, пЪняетъ: «Долго ли муки сея, протопопъ, будетъ?»

И я говорю:

— Марковна, до самыя смерти. Она же вздыхая от-

вЪщала:

— Добро, Петровичъ, ино еще побредемъ.

Въ чемъ черпали эти люди силы для перенесешя

всЬхъ этихъ лишенШ? Они черпали ихъ въ сознанш важ
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ности и необходимости своего подвига, въ вере въ пра

воту того дела, за которое страдали. Морально победи-

телемъ былъ не воевода, а Аввакумъ, и угнетаемые вое

водой люди льнули къ мужественному протопопу, впивали

въ себя его слова, делались ревностными последователями

его учешя. И у Аввакума не угасала надежда на то, что

его дело не погибнетъ, что сердце народа устоитъ про-

тивъ Никоновыхъ соблазновъ. Неожиданная весть изъ

столицы еще более окрылила эту надежду. Вскоре по

водворенш отряда на конечномъ пункте путешесгая при-

шелъ указъ съ повелЪшемъ вернуть Аввакума въ Москву.

Что означалъ этотъ указъ? Для Аввакума не было сом

нения въ томъ, что это было знакомъ полной победы его

партш: если его зовутъ обратно въ столицу, это значитъ,

что «возаяла чистая старая вера, низложенъ антихристъ,

спасена отъ д1авола Росая». И Аввакумъ съ торопливой

поспешностью собрался въ обратный путь. Онъ спешилъ

на Москву, какъ торжествующе победитель.

Но первыя же впечатлЪшя, при вступленш въ Евро

пейскую Росаю, тяжело упали на его душу. Онъ увидЪлъ,

сяко ничтоже успЪваетъ». Новшества Никона не отме

нены. Старыя книги и старый чинъ церковный попрежне-

му подъ опалой. Тогда зачемъ же его вернули въ Москву?

Неужели на новыя страдашя? Въ душе Аввакума началась

борьба. Его мучила мысль объ участи жены и детей; ему

стало казаться, что онъ не въ праве навлекать на ихъ

головы новыя бедсгая своимъ мятежнымъ поведежемъ.

Въ эту тяжелую минуту душевной слабости, онъ нашелъ

нравственную поддержку въ своей жене. Мы уже видели,

какъ мужественно делила эта замечательная женщина

лишен1я Аввакума во время скитанШ по Сибири. Но во

всемъ блеске выказалось ея душевное мужество теперь,

когда на тревожный вопросъ протопопа: «Жена! что сот
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ворю? Зима еретическая на дворЪ: говорить мнЪ или мол

чать? Связали вы меня!»—она спокойно ответила:

— Господи помилуй! Что ты, Петровичъ, говоришь!

Азъ тя и съ дЪтьми благословляю: дерзай проповЪдатй

слово Бож1е попрежнему, а о насъ не тужи. Дондеже

Богъ изволитъ, живемъ вмЪстЪ, а егда разлучать, тогда

насъ въ молитвахъ своихъ не забывай! Поди, поди въ

церковь, Петровичъ, обличай ересь!

И Аввакумъ отбросилъ колебашя и съ новымъ при-

ливомъ вдохновеннаго «дерзновешя» поЪхалъ дальше, къ

Москве, громко призывая народъ во всЪхъ городахъ по

пути ополчиться за старую виру противъ Никоновыхъ

новшествъ.

Истинною причиною возвращешя Аввакума явилась

ссора царя Алексея съ патр1архомъ Никономъ, окончи

вшаяся уходомъ Никона съ патр1аршаго престола. Но эта

ссора разыгралась совершенно независимо отъ вопроса о

церковныхъ исправлешяхъ. Уходъ Никона далъ возмож

ность смягчить участь Аввакума, но правительство ни

сколько не отказывалось при этомъ отъ проведенныхъ

Никономъ церковныхъ преобразовали. И передъ Авваку-

момъ опять открылось широкое поприще общественной

борьбы во имя его старозавЪтныхъ идеаловъ.

Старый Нероновскш кружокъ уже распался. Самъ

Нероновъ принесъ повинную, устрашившись того, что

мЪры Никона были одобрены вселенскими патриархами. Но

идейное брожеше на МосквЪ шло большое, переплетаясь

съ борьбою дворцовыхъ и боярскихъ парт1й. ПргЬздъ Ав

вакума составилъ крупное собьте въ общественной жиз

ни тогдашней Москвы. Сибирсюя скиташя осЪнили Авва

кума ореоломъ мученичества въ глазахъ всЬхъ, кто тя-

готЪлъ къ церковной старине. Съ другой стороны пргЬзду

Аввакума очень обрадовались враждоваволе съ Никономъ
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бояре въ надежде на то, что бритвенный языкъ протопо

па поможетъ имъ доканать гордаго патр1арха. И Аввакумъ,

поселившись въ Москве, начинаетъ играть видную роль

въ московскомъ обществе. Онъ часто появляется на зна-

комыхъ уже намъ собрашяхъ у Ртищева, вступая тамъ

въ жарюе споры съ «никошанами». Онъ прюбретаетъ

себе новыхъ ревностныхъ последователей и почитателей

среди энтуз1астовъ и энтуз1астокъ разраставшаяся рас-

кольничьяго движешя. Къ этому времени онъ прюбрЪта-

етъ, напр., сильное вл1ЯН1е на известную мученицу раско

ла, боярыню Морозову, молодую, богатую вдову, отказа

вшуюся отъ радостей жизни ради подвиговъ благотворешя

и отдавшую блескъ своего знатнаго имени и все свое бо

гатство на служеше делу раскола.

Осмотревшись на Москве, Аввакумъ опять поднялъ

знамя борьбы. Прирожденный вождь, онъ привыкъ итти

впереди, передъ своей паствой. Онъ не мирился на поло

вине, онъ не понималъ смысла своего освобождешя безъ

окончательнаго торжества своего дела. И онъ решилъ

потребовать у царя возстановлешя нарушенной церковной

старины, Въ несколькихъ челобитьяхъ, поданныхъ царю

онъ убеждалъ царя отменить Никоновы затейки, возста-

новить двоеперспе и друие прежше обряды, присоединяя

къ этому энергичное заступничество за техъ ревнителей

старины, которые еще томились, отбывая наказашя.

Результатъ этихъ челобитш не заставилъ себя ждать.

Аввакуму было сказано черезъ боярина Салтыкова:

— Власти на тебя жалуются: церкви-де ты запусто-

шилъ. Поедь въ ссылку опять.

Такъ окончилось кратковременное пребываше въ

Москве на свободе. Вопросъ о церковныхъ исправлешяхъ

решено было отдать на разсмотреше вселенскимъ патрь

архамъ, которые ехали въ Москву судить Никона, и
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впредь до прибытия ихъ въ Москву Аввакума заточили въ

далекую Мезень. Напрасно духовныя власти увещевали

Аввакума отступиться отъ своихъ еретическихъ заблуж-

денШ. Онъ твердо стоялъ за «старую веру», и 17 шля

1667 г. предсталъ на соборе, чтобы дать ответь патр1ар-

хамъ. Объяснеше было короткое, но въ высшей степени

знаменательное. Патр1архи указали Аввакуму на то, что

все хриспансюя страны: и Палестина, и сербы, и римляне,

и ляхи крестятся тремя, а не двумя перстами. И на это

услышали въ ответь отъ Аввакума характерную отповедь,

въ которой выразилась основная, принцишальная подклад

ка раскольничьяго движешя. Въ немногихъ словахъ Авва-

кумъ со свойственнымъ ему талантомъ очертилъ самую

сущность вопроса.

— Вселенские учители! сказалъ онъ, — Римъ давно

упалъ... Ляхи съ ними же погибли... А у васъ православ1е

пестро стало отъ наошя турскаго Махмета... И впредь

приезжайте къ намъ учиться... До Никона-отступника въ

нашей Росаи у благочестивыхъ князей и царей все было

православ1е чисто и непорочно и церковь не мятежна.

Иначе говоря: вы намъ не указъ, — не у васъ, а у

насъ на Руси источникъ релипозной истины, русская ста

рина и есть настоящая вселенская правда. Высказавъ эту

мысль, Аввакумъ считалъ совершенно излишними всяюя

дальнМиля прешя, и действительно, въ чемъ могли его

убедить вселеноое патр1архи, после того, какъ онъ по-

ставилъ национальное предаше выше правилъ вселенскихъ?

И видя, что патр1архи продолжаютъ убеждать его долгими

речами, Аввакумъ преспокойно замЪтилъ:

— Ну, вы посидите, а я полежу,—отошелъ къ двери

да и легъ на полъ.

Соборъ патр1арховъ предалъ Аввакума проклят!ю, а

царь постановилъ сослать его въ Пустозерскъ.
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Изъ этой ссылки Аввакуму уже не суждено было

возвратиться. Тамъ его заключили въ срубъ, вкопанный

въ землЪ, въ которомъ онъ пробылъ безвыходно 15 лЪтъ.

Но и изъ глубины своей земляной тюрьмы Аввакумъ не

пересталъ духовно руководить раскольничьимъ движешемъ.

Онъ наполнялъ свое одиночество молитвой и писатель-

ствомъ. Въ своихъ молитвенныхъ подвигахъ онъ дохо-

дилъ до истиннаго экстаза. Онъ творилъ молитвы до пол-

наго изнеможешя, до галлюцинацш. При этомъ онъ еще

истязалъ себя холодомъ, совершенно отказавшись отъ

всякой одежды, и голодомъ, не принимая пищи по несколь

ку дней подъ рядъ. Слухи объ этихъ изумительныхъ подви

гахъ пустозерскаго страдальца черезъ странниковъ, пристав-

ленныхъ къ его тюрьме, шли въ народъ и высоко подни

мали въ народномъ сознанш духовный авторитетъ Аввакума.

А въ промежуткахъ между аскетическими подвигами

Аввакумъ набрасывалъ на разныхъ клочкахъ свои посла-

Н1я, то сердито-обличительныя, то наставительныя, но

всегда одинаково своеобразныя по языку, дышаищя стра

стью, бьющая по нервамъ. И эти листки, проникавшие че

резъ стражниковъ за сгЬны тюрьмы, подхватывались жад

ными руками и въ тысячахъ списковъ расходились по

всей русской землЪ.

Такъ прошло 15 лЪтъ. Къ 1681 г. Аввакумъ вдругъ

надумалъ обратиться къ царю—на царскомъ престоле си-

дЪлъ уже сынъ Алексия Михайловича, веодоръ,—съ длин-

нымъ послашемъ, опять съ призывомъ вернуться къ цер

ковной старинЪ и порвать всяк!я связи съ иноземцами.

Послаше было получено на МосквЪ какъ разъ въ самый

разгаръ польскаго вл1ян!я при дворЪ. Это послаше и ре

шило судьбу Аввакума. Решено было подвергнуть его ог

ненной казни. 14 апреля 1682 г. страдалецъ успокоился:

его сожгли на кострЪ на площади Пустозерска.
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Разсказанный эпизодъ изъ исторш общественныхъ ^^

движенш въ Московской Руси XVII ст. можетъ послужить **\

отвЪтомъ на поспЪшныя заключешя о томительной одно

тонности историческаго прошлаго нашей родины. Костеръ

Аввакума— этого, по выражешю Соловьева, богатыря-про

топопа,—освЪщаетъ зловЪщимъ, но яркимъ свЪтомъ глу

боко драматическое движение, наполнявшее жизнь москов-

скаго общества въ ея предреформенный перюдъ. Зрелище

этого движешя навЪваетъ на насъ теперь двоякаго рода

чувства.

Жалостью сжимается сердце, когда подумаешь, сколь

ко богатыхъ, поистине богатырскихъ душевныхъ силъ

цЪликомъ было растрачено на борьбу за пустыя формы

и обряды, въ которыхъ видЪли какой-то таинственный

оплотъ национальной самостоятельности. Но это сожалЪ-

н\е соединяется съ почтительнымъ удивлешемъ передъ му

жественною .стойкостью и страстнымъ одушевлешемъ лю

дей, которые умЪли превращать жизнь въ сплошной идей

ный подвигъ и смЪло итти на смерть за свои убЪждешя.
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