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Три стихотворных переложения «Жития» протопопа Аввакума 

Автобиография протопопа Аввакума, опубликованная впервые почти 
сто лет назад,1 до сих пор вызывает интерес не только специалистов-— 
исследователей древнерусской литературы и языка, но также писателей, 
художников, поэтов.2 

Известно несколько стихотворных переложений и переработок «Жития» 
протопопа Аввакума, из которых мы остановимся только на трех, наиболее 
полных. Это поэмы Д . С. Мережковского «Протопоп Аввакум» и Макси
милиана Волошина «Протопоп Аввакум», а также «Протопопица» Арсения 
Несмелова. Поэмы Мережковского и Волошина известны давно; поэма 
Несмелова почти неизвестна советским читателям: она была напечатана 
за рубежом в небольшом количестве экземпляров.3 

Поэма Д . С. Мережковского «Протопоп Аввакум» написана в 1887 г.; 
впервые опубликована в его сборнике «Стихотворения»4 не полностью: 
цензура не разрешила печатать те места поэмы, которые содержали резкие, 
по мнению цензора, отзывы Аввакума о боге и вере, духовенстве, судив
шем протопопа, и жестокостях никониан. Целиком поэма была напечатана 
только в 1904 г.,5 причем для нового издания автор переработал и значи
тельно сократил 5-ю главу, убрав из нее строки, в которых Аввакум вспо
минает о своей жажде любви и счастья в молодые годы, как не соответ
ствовавшие представлению Мережковского об Аввакуме. 

Мережковский ставит целью показать Аввакума жертвой и мучеником 
никониан, прославить готовность протопопа «страдать за убеждения»,6 

вызвать сочувствие к нему. Из богатого событиями и фактами «Жития» 
Мережковский отбирает лишь сцены, показывающие страдание и смирение 
протопопа. Аввакум-борец, человек громадной энергии и воли не интере
сует Мережковского и чужд ему, воспевавшему не борьбу, а безволие, увя
дание, смерть.7 
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