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благословливладѣльникшими



Великій подвижникъ.

«Чюдо, какъ-то въ познаніе не хотятъ придти!

Огнемъ, да кнутомъ, да висѣлицей хотятъ

вѣру утвердить! Которые-то апостолы научили

такъ? Не знаю. Мой Христосъ не приказалъ

нашимъ апостоламъ такъ учить, еже бы огнемъ,

да кнутомъ, да висѣлицей въ вѣру приводитъ!»

Такъ писалъ въ своемъ «Житіи» протопопъ

Аввакумъ. Двѣсти пятьдесятъ лѣтъ назадъ, ког

да даже въ Западной Европѣ еще пылали ко

стры инквизиціи”)и нависѣлицахъ и плахахъ гиб

ли невинныя жертвы религіозной нетерпимо

сти, великій вождь старообрядчества выступилъ

проповѣдникомъ свободы человѣческой мысли.

Онъ одинъ изъ первыхъ началъ ратовать про

тивъ грубаго насилія надъ человѣческой со

вѣстью, которое творилось именемъ Христа; онъ

первый провозгласилъ въ Россіи вѣротерпи

МОСТЪ.

Протопопъ Аввакумъ — «богатырь прото

попъ», какъ назвалъ его знаменитый нашъ исто

рикъ Соловьевъ, жилъ въ ХVП вѣкѣ, когда

человѣческая мысль не дошла еще до великаго

*) Верховное судилище по дѣламъ вѣры.
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сознанія, что вѣру нельзя проповѣдывать наси

ліемъ. Онъ жилъ въ самое мрачное время го

неній въ Россіи на тѣхъ, кто не былъ согласенъ

съ государственной церковью, и самъ сдѣлался

жертвою господствующаго насилія. Но своей му

ченической смертью на кострѣ великій борецъ

за вѣру доказалъ правоту своихъ убѣжденій.

Прошло двѣсти пятьдесятъ лѣтъ, ужасныхъ двѣ

сти пятьдесятъ лѣтъ, когда людей за ихъ вѣру

подвергали самымъ жестокимъ преслѣдованіямъ,

кровавымъ пыткамъ и казнямъ,—и въ Россіи

провозглашена нынѣ свобода совѣсти. Вѣковыя

гоненія доказали невозможность «утвердить

вѣру» кнутомъ и висѣлицею, и въ жизни, на

конецъ, осуществилось то, чего такъ желалъ

Аввакумъ.

Выступить проповѣдникомъ вѣротерпимости

въ ХVП вѣкѣ, когда вся окружающая среда не

благопріятствовала этому, когда всѣ люди были

слишкомъ чужды такой мысли, могъ только

выдающійся человѣкъ. И такимъ для своего

времени былъ протопопъ Аввакумъ. Эта замѣ

чательная личность должна была занять одно

изъ первыхъ мѣстъ среди своихъ современни

ковъ. И какъ разъ протопопу Аввакуму при

шлось жить въ тяжелое для Руси время, когда

весь русскій народъ распался на двѣ половины

изъ-за несогласія въ вопросахъ вѣры, когда за

щитники старины подверглись гоненіямъ со

стороны правительства, когда они должны были
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проявить безконечное мужество и геройство въ

борьбѣ за свои религіозныя убѣжденія. Какъ бы

сама судьба поставила во главѣ этой борьбы бога

тыря–протопопа, отличавшагося непреклонной

желѣзной волей и горячей вѣрой. Вся долгая ше

стидесятилѣтняя жизнь Аввакума представляетъ

собою сплошной подвигъ, неустанную борьбу

и непрерывныя страданія за тѣ идеи"), которыя

онъ проповѣдывалъ, за ту «правду», во имя ко

торой онъ погибъ мученической смертью.

I.

Аввакумъ родился около 162о года. Его ма

лые годы протекли въ захолустномъ мѣстечкѣ

въ с. Григоровѣ, въ нынѣшнемъКнягининскомъ

уѣздѣ, Нижегородской губерніи, гдѣ отецъ его

былъ сельскимъ священникомъ. Съ дѣтства онъ

сталъ проявлять страстную любовь къ чтенію;

онъ изучилъ Св. Писаніе, изучилъ творенія от

цовъ Церкви, однимъ словомъ, прочиталъ и

усвоилъ все то, что только было доступно то

гда русскому грамотному человѣку. Вдумчиво на

блюдая окружающую жизнь, давая отчетъ въ

каждомъ своемъ поступкѣ, въ каждой своей

мысли, Аввакумъ съ презрѣніемъ сталъ отно

ситься къ міру и къ царящей въ немъ грѣхов

ности. Посвящая все время молитвѣ и религі

ознымъ размышленіямъ, Аввакумъ сталъ смот

") Мысли.
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рѣть на свою жизнь, какъ на суровое подвиж

ничество, какъ наборьбу съ искушеніями плоти.

Не удаляться въ монашество отъ суетнаго

міра, а итти въ этотъ міръ и бороться съ его

соблазнами, поддерживать слабыхъ и имъ по

мочь спастись отъ грѣха–вотъ призваніе истин

наго христіанина. И Аввакумъ, въ 23 года сдѣ

лавшись священникомъ въ с. Лопатицахъ, со

всей пылкостью своей души, со всѣмъ жаромъ

своей впечатлительной натуры, отдался своему

новому служенію. Онъ высоко ставилъ свой

санъ учителя народа. Являя самь образецъ чи

сто нравственной жизни, съ безпощадной суро

востью карая малѣйшія слабости своей грѣхов

ной плоти (простаивая ночи въ слезахъ на мо

литвѣ, кладя тысячи поклоновъ, Аввакумъ въ

самоистязаніи доходилъ до того, что жегъ на

огнѣ свою руку, чтобъ убить тѣ желанія, кото

рыя считалъ грѣховными)— Аввакумъ также

строго относился къ своей паствѣ и не остана

вливался ни передъ чѣмъ, обличая нравствен

ную распущенность. Обладая удивительнымъ

даромъ рѣчи, горячо и страстно поучая своихъ

духовныхъ дѣтей, молодой проповѣдникъ ско

ро пріобрѣлъ огромную славу въ своемъ округѣ.

Къ нему со всѣхъ сторонъ стекались боль

ные тѣломъ и душою за исцѣленіемъ. Въ силу

его молитвъ вѣрили, какъ въ цѣлебное средство.

И Аввакумъ каждому приходилъ на помощь

словомъ и дѣломъ. Однако его открытыя обли
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ченія неправды, его суровыя требованія нрав

ственной жизни пріобрѣли ему и не мало вра

говъ. Находились и такіе, которые роптали на

пастыря. Для Аввакума не было различія ме

ждубогатыми и бѣдными, знатными и не знатны

ми. Онъ осуждалъ всякаго виновнаго, и заэто

вскорѣ ему пришлось пострадать.Онъ обличилъ

мѣстнаго начальника.Тотъ самъ избилъ Аввакума,

«руку изгрызъ зубами», хотѣлъ застрѣлить его,

въ ризахъ волочилъ его за ноги по землѣ, под

говорилъ недовольныхъ прихожанъ избить Авва

кума, наконецъ отнялъ у него все имущество и

выгналъ изъ села. И пришлось Аввакумусъ же

ной итолько-чтородившимся сыномъ безъ куска

хлѣба итти въ Москву искать себѣ защиты.

Друзья здѣсь выхлопотали ему царскую грамо

ту, снова утверждавшую его въ санѣ приходскаго

священникавъ Лопатицахъ.Вернулся Аввакумъ, и

опять жизнь его потекла по-старому. Снова онъ

обличалъ, снова пріобрѣлъ уваженіе, любовь–у

однихъ,ненависть–удругихъ. Вновь столкнулся

онъ со знатнымъ бояриномъ Шереметевымъ,

который, разсердившись, приказалъ смѣлаго

обличителя бросить въ рѣку. На Руси тогда

на начальство и знатнаго управу найти было

трудно. Еще разъ пришлось Аввакуму собраться

въ Москву, откуда его назначили протопо

помъ въ г. КОрьевецъ на Волгѣ. Но не долго

пришлось прожить протопопу на новомъ мѣ

стѣ. Суровыя обличенія и здѣсь вызвали возму
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щенія. Онъ долженъ былъ тайно бѣжать въ

Москву, и тогда началась новая жизнь для

Аввакума.

II.

Въ Москвѣ въ это время среди духовенства,

около царскаго духовника Вонифатьева и про

топопаКазанскаго собора ИванаНеронова, обра

зовался кружокъ ревнителей вѣры. Отличаясь

сами благочестіемъ и строгостью жизни, члены

кружка мечтали заняться церковными испра

вленіями, устранить недостатки, которые суще

ствовали въ церковной жизни, и своимъ при

мѣромъ поднять вѣру въ массѣ населенія.

Къ этому кружку и присталъ Аввакумъ. Онъ

нашелъ здѣсь то, къ чему стремился всю свою

жизнь, что составляло цѣль всей его дѣятель

ности. Аввакумъ сталъ проповѣдывать въ сто

лицѣ.Своими «огненными» рѣчами, своимъ стро

гимъ подвижничествомъ онъ пріобрѣлъ здѣсь

славу перваго церковнаго проповѣдника. Кру

жокъ пользовался большимъ вліяніемъ при

дворѣ, такъ что самые знатные и сильные люди

заискивали дружбы членовъ кружка. Самъ

Никонъ—будущій патріархъ—дружилъ съ ними.

Однако положеніе скоро измѣнилось. Съ по

мощью своихъ друзей въ кружкѣ Никонъ сдѣ

лался патріархомъ. Крутой, самолюбивый и са
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мовластный патріархъ, получивъ власть, не за

хотѣлъ подчиняться кружку; онъ захотѣлъ вести

дѣло церковныхъ исправленій самъ и разошелся

со своими друзьями. Разошедшись съ друзьями,

Никонъ попалъ подъ вліяніе грековъ и сталъ,

слѣпо слѣдуя совѣтамъ грековъ и малорусскихъ,

кіевскихъученыхъ, исправлять церковные обряды

и книги по греческому образцу. Тогда кру

жокъ-бывшіе друзья Никона, горячо отстаивая

вообще церковныя преобразованія, выступилъ

въ защиту старой вѣры и противъ новшествъ

Никона. Между патріархомъ и видными члена

ми кружка началась борьба. Для такой роли

наиболѣебылъ пригоденъ Аввакумъ. Въто время

какъ другіе подъ вліяніемъ гоненія ослабѣ

вали, готовы были итти на уступки, Аввакумъ

поддерживалъ ихъ своимъ вдохновленнымъ сло

вомъ и своимъ примѣромъ.

«Видимъ, яко зимахощетъ быти: сердце озябло

и ноги задрожали»,— писалъ Аввакумъ, и

онъ открыто выступилъ съ осужденіемъ распо

ряженій патріарха Никона. Но Никонъ не хо

тѣлъ уступить, ему не было дѣла до того, что

своими мѣрами онъ вводитъ разладъ среди всего

русскаго народа,

Такіе противники, какъ Аввакумъ, были для

Никона слишкомъ опасны. Патріархъ рѣшилъ

крутыми мѣрами, силою, смирить непокорныхъ,

И вотъ на головы противниковъ обрушились

суровыя кары. Нероновъ былъ отправленъ въ
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ссылку въ Вологду, пострадали и другіе. Наи

болѣе умѣренные, испугавшись окончательнаго

разрыва съ главою русской Церкви, готовы были

итти на уступки. Но не таковъ былъ Авва

кумъ. Онъ считалъ себя правымъ и скорѣе

согласенъ былъ итти на всѣ страданія, претер

пѣть какія угодно мученія, чѣмъ отступиться

отъ праваго дѣла. Онъ сдѣлался главою проте

стующихъ и еще съ большимъ рвеніемъ, еще

съ большей горячностью обрушился на Ни

кона. За это вскорѣ и его постигла кара.

13 августа 1653 года, когда Аввакумънаходился

навсенощномъ бдѣніи, онъбылъ арестованъ и от

везенъ на патріаршій дворъ, гдѣ его приковали

на цѣпь и такъ продержали до утра. Утромъ,

все еще съ цѣпью на шеѣ, его посадили на

телѣгу, отвезли въ Андроньевъ монастырь и

тамъ приковали вновь на цѣпь въ темномъ по

гребѣ. Три дня и три ночи держали здѣсь

Аввакума безъ пищи и воды, затѣмъ начались

увѣщанія со стороны монастырскихъ властей;

они требовали, чтобъ Аввакумъ изъявилъ по

корность патріарху.

«Въ церкви за волосы дерутъ»—вспоминалъ

впослѣдствіи Аввакумъ—«и подъбокатолкаютъ,

II ВЪ IIIIIIIIIII. IIIIОЕОI”ъУ),

Четыре недѣли провелъ Аввакумъ въ такомъ

искусѣ, но перенесенныя истязанія не могли,

конечно, сломить желѣзной вóли богатыря-про

топопа. Никонъ, видя, что такимъ путемъ ему

-—— — — — -. ————145555555



 

Боярыня Морозова посѣщаетъ въ заключеніи Аввакума.
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не удастся сломить сильнаго духомъ против

ника, рѣшилъ лишить его сана и отправить въ

ссылку. Только личныя просьбы царя Алексѣя

Михайловича, горячо любившаго и уважавшаго

Аввакума за его подвижническій характеръ, при

нудили Никона ограничиться одной ссылкой—

Аввакума отправили въ Тобольскъ.

Тринадцать недѣль везли сосланнаго прото

попа доТобольска, и не мало лишеній и нуждъ

пришлось ему вытерпѣть въ этомъ длинномъ

пути.Но что были эти лишенія предътѣми стра

даніями, которыя еще предстояли Аввакуму на

его тернистомъ жизненномъ пути!

ш

Ссылка не прекратила, а лишь расширила дѣ

ятельность протопопа.

Вмѣстѣ съ Аввакумомъ въ далекую Сибирь

впервые проникла вѣсть о волненіяхъ, проис

шедшихъ въ русской Церкви. Аввакумъ явился,

какъ страдалецъ за вѣру, и потому его пропо

вѣдь, страстныя обличенія Никона, должны

были въ Тобольскѣ производить еще большее

впечатлѣніе, чѣмъ въ Москвѣ. Не только въ са

момъ городѣ, но и далеко въ окрестностяхъ

разнеслась слава о великомъ проповѣдникѣ. На

родъ толпами бѣжалъ къ нему. Если нѣкото

рыхъ пугала строгость Аввакума, то другихъ,

напротивъ, она привлекала. Ученики Аввакума,
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а число ихъ съ каждымъ днемъ возрастало, ви

дѣли, что подъ видимой суровостью Аввакума

кроется нѣжное, любящее сердце.

Однако на протопопа пошли жалобы, и вско

рѣ слухи объ успѣхахъ его проповѣди дошли

до Москвы. Отсюда присланъ былъуказъ–ѣхать

Аввакуму ещевъ болѣе далекую ссылку, наЛену.

Поѣхалъ Аввакумъ, доѣхалъ до Енисейска, какъ

полученъ былъ новый приказъ—отправляться

ему въ Даурію *) подъ начальствомъ воеводы

Пашкова, съ военнымъ отрядомъ.

Тяжелое началось время для Аввакума. Паш

ковъ былъ жестокій, грубый и невѣжественный

человѣкъ. «Суровъ человѣкъ,—говорилъ о немъ

Аввакумъ,—безпрестаннолюдей жжетъ и мучитъ

ибьетъ». Итакомучеловѣку было поручено строго

наблюдать за Аввакумомъ и «мучить» его. Столк

новенія между Аввакумомъ и воеводой были

неизбѣжны. Искренній протопопъ открыто

выступилъ съ обличеніями своего начальника

въ злоупотребленіяхъ и насиліяхъ. Онъ воз

сталъ противъ казней, плетей, кнутовъ и пы

токъ, которымъ Пашковъ подвергалъ своихъ

подчиненныхъ. Увѣщанія Аввакума лишь раз

дражали Пашкова, и скоро протопопу лично

на себѣ пришлось испытать крутой нравъ вое

воды. Рѣшивъ усмиритьдерзкаго ослушника,Па

шковъ отнялъ у Аввакума дощаникъ, заставилъ

всю дорогу итти берегомъ пѣшкомъ по горамъ.

*) Тепершняя Забайкальская область. "
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«О горе стало!»—разсказываетъ Аввакумъ.

«Горы высокія, дебри непроходимыя; утесъ ка

менный, яко стѣна стоитъ, и поглядѣть-заломя

голову». .

Но Аввакумъ не унимался и написалъ даже

цѣлое посланіе Пашкову—«малое писанейцо», по

поводу его насилій.Послалъ Пашковъ казаковъ

за Аввакумомъ съ приказомъ привести къ себѣ

непокорнаго протопопа.

«А се бѣгутъ,—вспоминаетъ Аввакумъ въ

своемъ «Житіи»,—человѣкъ съ пятьдесятъ: взяли

мой дощаникъ и помчали къ нему,—версты

три отъ него стоялъ. Я казакамъ каши нава

рилъ, да кормлю ихъ; и они, бѣдные, и ѣдятъ,

и дрожатъ, а иные плачутъ, глядя на меня,

жалѣютъ по мнѣ. Привелидощаникъ, взяли меня

палачи передъ него: онъ со шпагой стоитъ, дро

житъ... Онъ же рыкнулъ, яко дикій звѣрь, и

ударилъ меня по щекѣ, тоже по другой, и паки

въ голову, и сбилъ меня съ ногъ, и, чеканъ

ухватя, лежачаго по спинѣ ударилъ трижды, и,

разболокши, по той же спинѣ семьдесятъ два

удара кнутомъ... Такъ горько ему, что не го

ворю: пощади! И онъ велѣлъ паки бить по

бокамъ... Сковали руки и ноги и бросили въ

барку. Осень была, дождь на меня шелъ, всю

нощь подъ капелію лежалъ».

Такъ всю остальную дорогу скованнымъ и

везли Аввакума.Прибылъ отрядъПашковакъБрат

скому острогу и расположился здѣсь зимовать.
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Аввакума посадили въ холодную тюрьму, и

только въ половинѣ ноября воевода позволилъ

перевести протопопа вътеплую избу, гдѣ и про

должали его держать, какъ преступника, въ

оковахъ «съ собаками». Такъ прошла вся зима.

Съ началомъ весны отрядъ Пашкова тронулся

въ дальнѣйшій путь.Съ Аввакума сняли оковы и

позволили соединиться съ семьей, но зато Паш

ковъ заставилъ протопопа исполнять всю чер

ную работу совмѣстно съ казаками: онъ дол

женъ былъ тянуть лямкою суда. Къ доверше

нію всѣхъ бѣдъ, появилось еще новое несчастіе.

Въ отрядѣ Пашкова нехватило хлѣба. Нача

лась жестокая нужда, которая не коснулась

лишь самого воеводы,у котораго «казачьими тру

дами» всего запасено было достаточно. Особенно

плохо пришлось Аввакуму: ему надо было за

ботиться не столько о себѣ, какъ о своей семьѣ,

а Пашковъ отнялъ у него все его имущество.

«Стало нечего ѣсть,—пишетъ Аввакумъ,—

люди учали съ голода мереть и отъ работныя

водяныя бродни. Рѣка мелкая, плоты тяжелые,

приставы немилостивые, палки большія, батоги

суковатые, пытки жестокія-огонь да встряска—

люди голодные; лишь станутъ мучить, оно и
4

умретъ».

Пришлось протопопу съ женой питаться тра

вами и сосновой корой вмѣсто хлѣба и «волею

и неволей причастными быти кобыльимъ и мер

твечимъ звѣринымъ и птичьимъ мясамъ». Но

Великій подвижникъ, 2
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ни голодъ, ни пытки, ни мученія воеводы не

могли сломить мужества Аввакума. Нападали и

на него минуты слабости, когда онъ видѣлътѣ

испытанія, которыя ради него претерпѣваетъ

его семья, когда на его жену, мужественную

женщину, раздѣлившую всѣ горести и страда

нія протопопа, нападало уныніе—въ такихъ

случаяхъ Аввакумъ, истощенный мученіями Па

шкова, готовъ былъ просить пощады. Но та

кія минуты слабости бывали рѣдки, и съ тѣмъ

большимъ рвеніемъ нападалъ онъ потомъ на

беззаконныя дѣйствія воеводы.

IV.

Такъ протекло пять лѣтъ, пять долгихъ лѣтъ

сплошныхъ мученій и страданій въ отрядѣПаш

кова. Казалось, всему этому не будетъ конца...

Но неожиданно въ началѣ 1661 года прибылъ

къ Пашкову указъ о возвращеніи опальнаго

протопопа въ столицу. Чѣмъ надо было объ

яснить неожиданное возвращеніе въ Москву по

слѣ десятилѣтняго изгнанія,—въ далекой Дауріи

этого не знали. Поэтому Аввакумъ могъ рѣшить,

что возвращеніе изъ ссылки означаетъ побѣду

того дѣла, за которое онъ боролся.

Съ легкимъ сердцемъ и радостью, преиспол

ненный надеждъ и вѣрою въ будущее, возвращал

ся Аввакумъ. Но недолго онъ могъ предаваться

селоеособа
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своимъ радостнымъ помысламъ. Миновалъ онъ

инородческія земли, доѣхалъ до первыхъ рус

скихъ городовъ и узналъ, что въ Москвѣ все

обстоитъ по-старому, такъ же продолжаются

гоненія за вѣру, попрежнему никоніане стоятъ

у власти.Тяжелое раздумье напало тогда на про

топопа. Передъ нимъ открывалась новая борьба,

быть-можетъ, еще худшія бѣдствія для его

жены и дѣтей, которыя только что избавились

отъ мученій и думали, что ихъ страданіямъ на

ступилъ конецъ. Онъ могъ воспользоваться те

перь своей свободой, поселиться гдѣ-нибудь

вдали отъ искушеній и бѣдствій міра и въ по

коѣ дожить свою многострадальную жизнь, ду

мая лишь о своемъ спасеніи. Какъ быть? Про

должать свою обличительную проповѣдь или

нѣтъ? "

— Жена,что сотворю?—въ мучительной тоскѣ

обращался Аввакумъ къ своей женѣ.—Зима

еретическая на дворѣ; говорить ли мнѣ или мол

чать? Связали вы меня!

Но въ женѣ своей Аввакумъ нашелъ достой

ную сподвижницу.

— Что ты, Петровичъ, говоришь! Азъ тя и съ

дѣтьми благословляю: дерзай проповѣдывать

слово Божіе попрежнему. А о насъ не тужи:

дондеже Богъ изволитъ, живемъ вмѣстѣ, а егда

разлучитъ, тогда насъ въ молитвахъ своихъ не

забывай! Поди, поди въ церковь, Петровичъ,

обличай блудню еретическую.

g»
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тут

И ободренный поддержкой любимаго чело

вѣка, Аввакумъ съ прежней силой, съ прежней

горячностью и пыломъ начинаетъ обличать «мер

зость никоновскихъ исправленій». Онъ ѣдетъ

въ Москву и повсюду, гдѣ можетъ, по дорогѣ

убѣждаетъ людей стоятъ непреклонно за пра

вое древнее благочестіе. И могучее слово непо

колебимаго страдальца за вѣру глубоко прони

каетъ въ сердца людей. Онъ ѣдетъ въ Москву,

окруженный славой, пріобрѣтая многочислен

ныхъ учениковъ, готовыхъ послѣдовать примѣ

ру учителя, готовыхъ въ свою очередь итти на

столь же великій подвигъ и принять терновые

вѣнцы мучениковъ.

у

И вотъ Аввакумъ въ Москвѣ. Его возвраще

ніе носитъ торжественный характеръ. У него

уже здѣсь много послѣдователей, которые при

вѣтствуютъ своего апостола и вождя и въ его

возвращеніи видятъ торжество своего дѣла. «Яко

ангела пріяше мя»-пишетъ Аввакумъ по пово

ду этой встрѣчи. Самъ богомольный тишайшій

царь Алексѣй несказанно обрадовался пріѣзду

своего друга, котораго уважалъ за силу убѣ

жденій и передъ которымъ преклонялся за его

мужество. Слабый и мягкій человѣкъ, царь

Алексѣй всецѣло находился подъ вліяніемъ же
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стокосерднаго патріарха. Но прежній «собинный

другъ» царя-Никонъ не былъ уже у власти,

вотъ почему царь такъ охотно согласился вер

нуть Аввакума изъ ссылки. Онъ и прежде, не

препятствуя Никону налагать наказанія на сво

ихъ противниковъ, всѣми силами старался смяг

чить участь пострадавшихъ.О возвращеніи Авва

кума изъ ссылки старались бояре, которые, воз

ставъ противъ самовластія патріарха Никона и

свергнувъ его, думали въ Аввакумѣ найти себѣ

могучаго союзника. Но Аввакумъ боролся не

противъ Никона, онъ боролся противъ его дѣла.

Его заклятый врагъ, всѣми покинутый и без

сильный, пребывалъ въ Воскресенскомъ мона

стырѣ; для Аввакума онъ былъ безопасенъ.

Но дѣло его было налицо, съ нимъ-то и

приходилось бороться.

По пріѣздѣ въ Москву Аввакума помѣстили

въ почетномъ мѣстѣ въ Новодѣвичьемъ подворьѣ

въ самомъ Кремлѣ. Царь, казалось, благоволилъ

къ нему: отправляясь куда-нибудь со двора,

онъ испрашивалъ у протопопа благословеніе,

И вотъ, пользуясь такимъ отношеніемъ, Авва

кумъ подаетъ царю пространную челобитную:

«Потщися, государь, исторгнути злое и па

губное ученіе, дондеже конечная пагуба на

насъ не пріиде»,—пишетъ онъ.—«Вѣмъ, яко

скорбно тебѣ, государю, отъ докуки нашей...

Не сладко и намъ, егда ребра наши ломаютъ и,

развязавъ, насъ кнутомъ мучатъ и томятъ на
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морозѣ гладомъ. А все церкви ради Божія стра

ДОМЪ».

Дожидаясь того времени, когда можно бу

детъ непосредственно приступить къ дѣлу воз

становленія церковной чистоты, Аввакумъ все

свое время посвящаетъ заботамъ о своей па

ствѣ. Онъ сдѣлался главою людей, которые от

вергли никоніанскую церковь. Къ нему обра

щаются за совѣтами и разъясненіями по дѣламъ

вѣры со всѣхъ концовъ Россіи, у него гони

мые ищутъ утѣшенія въ тяжелыяминуты жизни,

ищутъ поддержки въ минуты страданій и ко

лебаній. И для всѣхъ у Аввакума находился

совѣтъ. Онъ пишетъ проповѣди и посланія.

Онъ пишетъ такъ, что каждый пойметъ его,

каждый заинтересуется его посланіемъ. Эти про

повѣди имѣли огромный успѣхъ и многихъ от

торгнули отъ никоніановской церкви.Такъ, какъ

Аввакумъ, писали и говорили тогда немногіе.

Это былъ самый выдающійся писатель и пропо

вѣдникъ для своего времени.

Прошло нѣкоторое время, и Аввакумъ вновь

подаетъ челобитную царю, въ которой вновь

проситъ, чтобы царь «старое благочестіе взыс

калъ». Въ то же время и отъ церковныхъ вла

стей на Аввакума стали поступать многочислен

ныя жалобы, жаловались на то, что онъ своей

дѣятельностью въ Москвѣ отвратилъ многихъ отъ

церкви. Царь, думая, что Аввакумъ въ концѣ

концовъ отступится отъ затѣяннаго дѣла и при
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мирится съ никоніанами, лишь выразилъ недо

вольство на Аввакума.НоАввакумъ не дорожилъ

выгодами царской дружбы, всего дороже емубы

ло торжестводѣла, въ правоту котораго онътакъ

искренно вѣрилъ. Онъ пишетъ царю новое пос

ланіе и еще съ большимъ жаромъ обличаетъ

своихъ враговъ. За это Аввакума постигла но

вая кара, онъ былъ отправленъ въ ссылку въ

Пустозерскій острогъ.

VI.

29-го августа 1664 года Аввакумъ, едва пол

года пробывъ въ Москвѣ, долженъ былъ вновь

съ семьею отправляться въ дальній путь. Вновь

предстояло пережить прежнія страданія, вновь

Предстояли далекая ссылка, холодъ, голодъ, а

быть-можетъ, и мученическая смерть. Не выдер

жало сердце великаго страдальца. Какъ ни былъ

онъ закаленъ въ бѣдствіяхъ, но ужась ссылки

на далекомъ сѣверѣ, новыеужасы, которые пред

стояло еще пережить его семьѣ, привели его въ

отчаяніе.И онъ изъ Холмогоръ рѣшилъ просить

царя о смягченіи своей горькой участи: «По

милуй, ребятишекъ ради моихъ умилосердися

ко мнѣ». Онъ проситъ дозволенія остаться въ

Холмогорахъ или въ какомъ-нибудь другомъ

не столь далекомъ городѣ, какъ Пустозерскъ.

Аввакумъ вспоминаетъ сѣверныя зимы, кото
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рыя ему не разъ уже приходилось переносить

въ прежней ссылкѣ, зимы съ ужасными моро

зами и вьюгами и проситъ царя смилостивиться.

«И смущаюся грѣшникъ, чтобы ребятишки на

пути не померзли съ нужи... И въ Даурской

землѣ у меня два сына отъ нужи умерли...»

Это былъ вопль измученнаго страдальца,—един

ственный разъ не выдержалъ протопопъ... Но

тѣмъ не менѣе просьба его не была исполнена;

ему лишь ослабили наказаніе.—Аввакума отпра

вили въ Мезень.

Но ссылка не уменьшила рвенія Аввакума, ми

нутная слабость прошла, вернулась прежняя бод

рость, прежняя сила духа и непоколебимость.

Онъ неустанно пишетъ своимъ единомышлен

никамъ въ Москву изъ далекой ссылки; самъ ско

рѣе нуждаясь въ поддержкѣ, онъ старается под

нять упавшій духъ у тѣхъ, кто начиналъ коле

баться подъ вліяніемъ послѣднихъ неудачъ, у

кого новая ссылка вождя отнимала послѣднюю

надежду на успѣшный исходъ борьбы. Заботясь

о московской общинѣ, Аввакумъ въ то же вре

мяусиленно проповѣдуетъусебявъ ссылкѣ,обли

чаетъ никоніанъ, учитъ твердо стоять за древнее

благочестіе и пріобрѣтаетъ все новыхъ и новыхъ

сторонниковъ.Грознаяисильная проповѣдь Авва

кума разносилась далеко, далеко за предѣлыМезе

ни. Но между тѣмъ въ Москвѣ готовилось со

бытіе, которое должно было окончательно рѣ

шить судьбуАввакумаиего единомышленниковъ.
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Въ февралѣ 1666 года въ Москвѣ былъ со

званъцерковный соборъ, которыйдолженъбылъ

рѣшить споръ между патріархомъ и царемъ и

распри между тѣми, которые считались право

славными, и тѣми, которые считались «расколь

никами»—ревнителями старины. На этотъ судъ

1-го марта былъ привезенъ и Аввакумъ изъ ссыл

ки. Церковныя власти вновь постарались скло

нить Аввакума на свою сторону путемъувѣща

ній. Имъ важно было примириться съ вождемъ

ревнителей старины, пользующимся такимъ глу

бокимъ уваженіемъ, такой глубокой любовью

народа. Но этого имъ не удалось. Могъ ли

Аввакумъ, увѣренный въ своей правотѣ, пойти

на уступки? Конечно, нѣтъ! Онъ готовился

или къ побѣдѣ или къ мученичеству...

Аввакумъ предсталъ предъ судомъ и здѣсь

«покаянія и повиновенія не принесъ, а во всемъ

упорствовалъ, еще же и освященный соборъ

укорялъ и неправославными называлъ». Авва

кумъ былъ лишенъ сана и преданъ проклятію.

По постановленію собора до окончательнаго

рѣшеніясудьбы Аввакумаего заключиливъНико

ло-Угрѣшскій монастырь. Онъ былъ отправленъ

туда 15-го мая подъ сильнымъ конвоемъ стрѣль

цовъ. Власти боялись народа, и Аввакума везли

въ заточеніе ночью, окольными путями,—«бо

лотами да грязью».
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VII.

Но и въ тюрьмѣ Аввакумъ продолжалъ свою

дѣятельность. Среди стражниковъ находились

сочувствовавшіе его проповѣди. Монастырь стали

посѣщать въ огромномъ количествѣ богомольцы.

Многимъ удавалось повидаться съ заключен

нымъ и побесѣдовать съ нимъ. Самъ царь прі

ѣзжалъ въ монастырь, «около темницы похо

дилъ и, постоявъ, опятьпошелъ изъ монастыря»—

зайти къ Аввакуму онъ не рѣшился. И здѣсь

Аввакумъ былъ опасенъ. Тогда порѣшили

отправить его въ болѣе отдаленное мѣсто и

пресѣчь возможность входить въ сношенія съ

своими единомышленниками. Его отправили

въ Боровской монастырь и приказали игумену

монастыря «посадить въ тюрьму» и «беречь

накрѣпко съ великимъ опасеніемъ, чтобъ онъ

съ тюрьмы не ушелъ и дурна никакого бы

надъ собою не учинилъ, и чернилъ и бумаги

ему не давать, и никого къ нему не пускать».

Но и здѣсь Аввакумъ нашелъ себѣ сочувству

ющихъ; и здѣсь ученики находили доступъ къ

учителю, чтобы получить совѣтъ или указаніе.

Много разъ еще пытались власти склонить

Аввакума къ уступкамъ. Но все это было без

успѣшно. Когда не помогли слова, ему грозили

смертью, но этими угрозами, конечно, еще менѣе

могли устрашить мужественнаго протопопа. «Не
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грозимнѣсмертью,–отвѣчалъ онъ боярину Матвѣ

евуна его угрозы,—небоюсьтѣлесныя смерти, но

развѣ духовныя».Когда исчезла и послѣдняя наде

жда на примиреніе, соборъ" 166о года не удоволь

ствовался однимъ проклятіемъ и потребовалъ,

чтобъ «еретики» были наказаны и «градски

ми казнями»... «Служители Христа» требовали

тѣлесной казни своимъ духовнымъ против

никамъ. Двумъ единомышленникамъ Авваку

ма, Лазарю и Епифанію, были отрѣзаны

языки, Аввакума пощадили и вмѣстѣ съ из

увѣченными товарищами отправили въ Пусто

зерскъ. Колебавшійся царь согласился на рѣ

шенія собора, но все же въ послѣднюю ми

нуту прислалъ сказать своему бывшему другу,

великому подвижнику благочестія: «Гдѣ ты не

будешь, не забывай насъ въ молитвахъ своихъ».

И Аввакумъ, дѣйствительно, царя не забы

валъ. Изъ далекаго Пустозерска, «изъ темницы,

яко во гробѣ», онъ пишетъ новыя посланія

царю. Одно изъ нихъ онъ самъ называетъ. «по

слѣднимъ плачевнымъ моленіемъ». Онъ обра

щался прежде къ царю съ любовью и кротостью;

онъ думалъ, что царь виновенъ «токмо простою

своеюдушою»,и скорбѣлъ объ его грѣхѣ.Теперь

время измѣнило эти отношенія, но суровый обли

читель, Аввакумъ, никогда не могъ забыть преж

ней дружбы.Онъ видѣлъ, что успѣхъ никоніанъ

объясняется тѣмъ, что на ихъ сторонѣ стояла

правительственная власть. Но можетъ ли пра
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вительство вмѣшиваться въ дѣла вѣры, въ дѣла

внутренней совѣсти человѣка? Нѣтъ, и Авва

кумъ высказываетъ другую великую мысль для

своего времени, мысль, до которой дошли и

теперь немногіе. Церковь и государство должны

быть раздѣльны. «Въ коихъ правилахъ писано,—

спрашиваетъ онъ,-—царю церковью владѣть и

догматъ измѣнять, святая кадить?» Онъ обли

чаетъ царя, что тотъ своей властью разрѣшаетъ

дѣла вѣры, но обвиняетъ и Никона, который

хотѣлъ «святительство» поставить выше «цар

ства». Духовная власть должна заботиться только

о спасеніи душъ“). За превышеніе своихъ правъ

онъ угрожаетъ царю страшнымъ Христовымъ

судомъ и вѣчною погибелью: «Тамъ будетъ и

тебѣ тошно, да не пособишь себѣ ни мало,

Здѣсь ты намъ праведнаго суда со отступни

ками не далъ: и ты тамо отвѣщати будеши самъ

всѣмъ намъ». «Ты царствуй многа лѣта, а я

мучуся многа лѣта; и пойдемъ вмѣстѣ въ домы,

своя вѣчныя, егда Богъ изволитъ...»

Но «миленный царь»... Алексѣй былъ дорогъ

все же Аввакуму. Личныя обиды онъ прощаетъ

ему. «Ну, да хотя, государь, меня и собакамъ при

казалъ выкинуть, да еще благословляю тя благо

словеніемъ послѣднимъ». «Прости,Михайловичъ,

свѣтъ, даже бы тебѣ вѣдомо было, да никакъ

*) Онъ упрекаетъ царя за строгія мѣры, которыя предпринимаются

противъ ревнителей старины, что ихъ лишаютъ церковнаго погребе

нія и т. д.
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не лгу, ниже притворяюсь, тебѣ говорю. Въ

темницѣ мнѣ, яко во гробу сидящу, что надо

бно развѣ? Ей тако». «Нѣтъ, государь,--съ го

речью заключаетъ свое посланіе Аввакумъ,—

больше покинуть плакать о тебѣ: вижу, не ис

цѣлить тебя».

Хотя въ Пустозерскѣ узникамъ строго запре

щено было видаться съ кѣмъ-либо изъ посторон

нихъ и писать, тѣмъ не менѣе, посланія Авва

кума къ царю чьими-то таинственными невѣдо

мыми руками перевозятся въ Москву и пере

даются по назначенію. Правительство видѣло, что

цѣль ссылки не достигается. Оно думало этой

ссылкой ослабить движеніе, лишивъ руководи

телей возможности сноситься съ единомышлен

никами. Оно думало, что паства безъ пастыря

скоро подчинится его волѣ. Не такъ вышло на

дѣлѣ. Заключенные въ далекомъ Пустозерскѣ уз

НИКИ Н8IXОДИДИ ВО3IМОЛКНОСТЪ СВОСИТЬСЯ СО СВО

ими учениками и друзьями, раскинутыми во

всѣхъ углахъ обширнаго Московскаго государ

ства. Лишившись возможности устно проповѣ

дывать и обличать никоніановскія власти, они

еще болѣе рѣшительно дѣйствовали противъ

нихъ въ своихъ безчисленныхъ посланіяхъ. Сама

стража, проникнутая уваженіемъ къ заключен

нымъ въ Пустозерскѣ мученикамъ, помогаетъ

имъ въ разсылкѣ писемъ и посланій. Наконецъ,

правительство рѣшило прибѣгнуть къ еще бо

лѣе жестокимъ мѣрамъ наказанія ослушниковъ
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своей воли. Заключеннымъ въ Пустозерскѣ

Лазарю, Епифанію и Ѳеодору повелѣно было

отрубить правыя руки и вырѣзать языки, Авва

кума приказано было посадить въ земляную

тюрьму и держать на хлѣбѣ и водѣ. Аввакумъ

не просилъ для себя пощады, онъ не подвергся

. казни по просьбѣ своихъ доброжелателей въ

Москвѣ, но Аввакумъ не хотѣлъ быть исклю

ченіемъ, онъ жаждалъ раздѣлить участь своихъ

товарищей. И когда ему этого не удалось, онъ

хотѣлъ уморить себя голодомъ. Еле товарищи

уговорили его этого не дѣлать. Заключен

ный въ земляную тюрьму, въ могилу, пре

вратившись въ «живого мертвеца», какъ самъ

себя называлъ Аввакумъ, великій сподвижникъ

наложилъ на себя новыя испытанія: онъ снялъ

съ себя одежду и нагимъ сидѣлъ въ своемъ хо

лодномъ, сыромъ подземельѣ.

И въ этомъ подземельѣ не кончилась дѣятель

ность Аввакума. Его подземелье сдѣлалось цен

тромъ, куда изъ разныхъ мѣстъ обращались съза

просами за совѣтами. Изъ своей келліи Аввакумъ

до смерти руководилъ общиной ревнителей вѣры.

Четырнадцатьлѣтъ Аввакумъ пробылъ въ Пусто

зерскѣ, и эти годы были всѣ посвящены писатель

скойдѣятельности.Здѣсь Аввакумънаписалъсвое

знаменитое «Житіе», изъ котораго мы не разъ

уже приводилиотдѣльныя мѣста. Изъ этихъ мѣстъ

можно было видѣть, какъ ярко и образно пи

салъ Аввакумъ; въ его языкѣ не было ученой
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книжности, онъ былъ каждому доступенъ, онъ

доступенъ даже теперь, по прошествіи двух

сотъ слишкомъ лѣтъ. Это былъ чисто народный

языкъ, вотъ почему его проповѣди и посланія

пользовалисьтакимъуспѣхомъ. «Свѣтлѣе солнца»

были письма Аввакума.

Такъ протекала жизнь пустозерскихъ узни

ковъ. Проходили годы, совершались въ госу

дарствѣ важныя перемѣны, а тяжелому заклю

ченію не предвидѣлся конецъ. Въ это время

умеръ царь Алексѣй, и въ 1681 году Аввакумъ

обращается съ посланіемъ къ новому царю

Ѳеодору. Въ отвѣтъ на это посланіе пришло

грозное велѣніе «За великія на царскій домъ

хулы сжечь Аввакума и его товарищей».

14 апрѣля 1632 года казнь была приведена въ

исполненіе.

Кончилась многострадальная жизнь прото

попа, но дѣло его не погибло. Оно живо и

нынѣ. Какія мѣры насилія не предпринимало

правительство, какимъ гоненіямъ не подвергало

послѣдователей Аввакума, оно оказалось без

сильнымъ бороться съ тѣмъ народнымъ дви

женіемъ, за которое въ ХVП, ХVІП и ХІХ

вѣкахъ люди готовы были жертвовать своею

IIIIIIIIIIIIIЬКО.
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