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бенка, подпоясываесе по титкам! Чему быть? И в твоем брюхе-том не 
менше робенка бабья накладено беды-тоя, — ягод миндалных, и рен-
сково, и романеи, и водок различных с вином процеженным налил: как 
и подпоясать! Невозможное дело, ядомое извредит в нем! А сей ремень 
на тобе долог!» (280—281) . Таким способом форма одежды ставилась 
в прямую зависимость от образа жизни человека, ее носящего. Т а же 
мысль постоянно приводилась Аввакумом в сатирических описаниях дру
гих частей новомодной одежды духовенства. «Никониане», писал он, 
клобук надели «рогатой: лице все свободно стало, расчесав власы, не ме
шает за бляднями ходить, целоватцо».12 «Да не носи себе треухов т е х , — 
ворчал Аввакум на свою духовную дочь боярыню Ф . П. Морозову, — 
зделай шапку, чтоб и рожу-то всю закрыла» (916 ) . 

Не миновала осуждения Аввакума и модная прическа. «В карету 
сяет, — писал он об архиепископе Иларионе, — растопырится, что пузырь 
на воде, . . .расчесав волосы, что девка. . .» (303, 335) . «Никонианские» 
попы, считал автор, «волосы расчесали, чтобы бабы — блудницы любили 
их. . .» ( 279 ) . Те же насмешки сопровождали у Аввакума обличение свет
ских щеголей: «И бес блудной в души на шее седит, кудри бедной раз-
чесывает, и ус разправляет посреде народа» ( 5 4 1 ) . Когда неправедный 
богач попал после смерти в ад, ему, злорадно восклицал Аввакум, «недо
суг болше чесать кудрей тех стало!» (561) . 

«Тучность» феодалов неизменно обретала у Аввакума и более глубо
кий идейно-символический смысл. Применительно к библейско-аллегори-
ческой характеристике языческих жрецов, например, эти символы внеш
ности сливались с представлениями автора об их приверженности к по
рочному вероучению: « . . . тушны уже гораздо, упиталися у трапезы Иеза-
велины и держаще учение Валаамово... Слово в слово также и ныне» 
( 4 5 8 ) . 

Даже отвлеченные понятия, ставшие предметом полемики между рас
колом и государственной церковью, тоже привлекали у Аввакума об
разно-ассоциативные характеристики аналогичного порядка. Так, «тайна» 
беззакония антихристова, совершаемая «никонианами», была обречена на 
гибель — «как распухает, так и треснет» (785 ) . Сам ад, когда сошел 
ь него Христос, пишет автор, «не хотя разинул щоки-те. . ., да, надуло ево, 
. . . да и разорвалась утроба-та несытая» (643 ) . 

Аввакум многократно пояснял, что никониане были «плотолюбцы» 
(357, 520) , они «возлюбиша толстоту плотскую» (283) и поэтому были 
целиком поглощены заботами «плотиугодия» (317 ) , а следовательно, 
исполнены и «плотолюбивых» (321) помыслов. Вслед за этим выясня
лось, что современные автору «пастыри и учители» уклонились в «плот
ское мудрование» (308) и всегда «с похмелья мудрствуют» (882) . Все 
мысли их сообразны их жизни, вкусам, облику: «дебелы суть и толсты 
размышления грешных о небесных красотах, не достигают умом своим 
толце духовнаго жития» (520 ) . Сущность этих «толстых» размышлений 
была очерчена автором с полной ясностью: «все говорите, — обращался 
он к митрополитам и архиепископам, — как продавать, как куповать, как 
есть, как пить, как баб блудить, как робят в олтаре за афедрон хватать» 
( 2 9 2 ) . 

Этим негативным представлениям в сочинениях Аввакума противо
стояли позитивные идеалы. Если «никониане»-феодалы «поработилися 
страстем века сего» (811 ) , то от «истинных» христиан Аввакум требовал 
обратного: «не дорожи мне сим веком» (811 ) . Между двумя враждую-
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