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От составитепв 

В 10-м томе Собрания сочинений Максимилиана Волошина 
продолжается публикация его эпистолярного наследия. Основ
ные принципы и критерии , используемые при публикации писем, 
сформулированы в преамбуле к тому 8 настоящего издания. 

Значительная часть писем, входящих в настоящий том, от
правлена адресатам после апреля 1917 г. Начиная с этого месяца, 
Волошин вел свою корреспонденцию преимущественно на пишу
щей машинке и оставлял у себя машинописные копии писем. Во 
многих случаях эти копии , сохранившиеся в Доме-музее М.А. Во
лошина и отчасти в фонде Волошина в ИРЛИ, являются единст
венными источниками текста. Этим объясняется отсутствие под
писей и возможных других автографических компонентов в тексте 
ряда писем второй половины 1917 г. 

Все письма , публиковавшиеся ранее в различных изданиях, 
проверены и исправлены по архивным первоисточникам. 

В томе 10 подготовили тексты писем и составили коммента
рии: 

К.М. Азадовский и А.В. Лt111pot1 (В.Я. Брюсову); 
В.П. Купченко и А.В. Лt111pot1 (В.Ю. Григорович, В.О. Кириенко

Волошиной); 
В.П. Купченко и r.в. Петроt1а (А.М. Петровой, Ф. Сологубу); 

А.В. Лt111ров (С.А. Абрамову, В.А. Амфитеатрову-Кадаmеву, 
В.И. Арrутинскому-Долrорукову, Л.С. Баксту, Андрею Белому, 
А.И. Бенуа , в редакцию газеты сБирж:евые Ведомости-, К.Ф. Бо
гаевскому, А.И. Брянчанинову, В.И. Васильевой, И.В. Гессе
ну, Р. Гилю, Я.А. Глотову, Р.М. Гольдовской, И.С. Гончаровой 
и М.Ф. Ларионову, И.Э. Грабарю, И.И. Ивановской, В.О. Кан, 
К.В. Кандаурову, К.В. и А.В. Кандауровым, П.Б. Краснову, 
Г.К. Лукомскому, Ю.Ф. Львовой, С.К. Маковскому, М.А. Нестеро
вой, А.А. Новинскому, Ю.Л. Оболенской, В.П. Орловой, С.Я. Пар
нок , А.М. Пешковскому, М.С. Пропперу, в контору газеты сРечы, 
В.А. Роrозинскому, в контору журнала сРусская Мысль., М.В. Са
башникову, Б.В. Савинкову, в контору фирмы сСмис-Премьер•, 
П.Б. Струве,  А.И. Толстому, Р.С. Тумаркину, в Феодосийский ro-
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родской банк, М.И. Цветаевой, К.И. Чуковскому, А.А. Шемшури
ну, Г.А. Шенгели, военному министру Д.С. Шуваеву, Конст. Эр
бергу, И.Г. Эренбургу, В.Я. Эфрон, В.Я. Эфрон, С.Я. Эфрону); 

r.в. Петроsа (М.М. Гаккебушу, А.К. Герцык, А.В. Гольштейн, 
Л.Я. Гуревич, В.А. Фельдштейн, М.О. Цетлину, М.С. Цетлиной, 
Ан. Н. Чеботаревской). 

Условвые сокращевия 
ГЛМ - Отдел рукописей Государственного литературного 

м узея (Москва). 
ГРМ - Сектор рукописей Государственного Русского музея 

(Санкт-Пе тербург). 
ГТГ - Отдел рукописей Государственной Третьяковской га

лереи (Москва). 
ДМВ - Дом-музей М.А. Волошина (Коктебель). 
Из лит. наследия-2 - сб. «Максимилиан Волошин. Из лите

ратурного наследия. 11•. СПб.: Алетейя, 1999. 
Из лит. наследия-3 - сб. «Максимилиан Волошин. Из лите

ратурного наследия. 111•. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 
ИМЛИ - Рукописный отдел Института мировой литера туры 

им. А.М. Горького РАН (Москва). 
ИРЛИ - Рукописный отдел Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург). 
ЛН - Литературное наследство (серия сборников). 
РГАЛИ - Российский государственный архив литературы и 

искусства (Москва). 
РГБ - Отдел рукописей Российской государственной библи

отеки (Москва). 
РНБ - Рукописный отдел Российской национальной библи

отеки (Санкт-Петербург). 
Труды и дни - Купчеюсо В.П. Труды и дни Максимилиана Во

лошина: Летопись жизни и творчества. 1877-1916. СПб.: Алетейя, 
2002. 

Труды и дни-2 - Купченко Владимир. Труды и дни Максими
лиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1917-1932. СПб.; 
Симферополь: Алетейя - Сонет, 2007. 



ПИСЬМА 
1913-1917 





1913 

1. С.К. МАКОВСКОМУ 

21 (?) янsаря 1913 г. Moc1(,(Ja1 

Многоуважаемый Сергей Константинович, 
Возвращаю те корреlСl'УРЫ сЛиков Тhорчества.,2 что 

бьuш мне присланы. 
Из числа этих !р8Нокя решил исключить 4 статьи, имен

но: сМэтер.ли:нк., сРеми де JУрмон., сСезанн, Ван-Гог и IЬ
IЗН• и сОдилон Рэдон..3 Таким образом книга значительно 
сократится и может быть одним томом. Адве последних статьи 
я предпочитаю включить в следующую книгу сЛиков., 4 по
священную живописи, издание которой я, если хотите, моrу 
предложить Вам :же. Если :ж:е нет, то издам, как мне предла
гают, в Москве. Печатающаяся :же книга только вышрает от 
этого сокращения в сжатости и законченности. 

Что касается статей, мною обещанных, - то я сию мину
'IУ как-то бешено занят. Но первое, что у меня будет готово, -
это статья о Сарьяне. 

Посылаю Вам мой фельетон о сРепинском Иоанне•.' 
Он шел настолько вразрез с мнением общества по вопросу 
об уничтожении этой картины, что, я думаю, он Вам не бу
дет безьппересен. Я готовmо теперь тоже публичную лекцию 
сОб художественной ценности Репинской картины•, 6 т<ак> 
к<ак>, право, реклама, ей устроенная, грозит возрождением 
Передвижничества. 

Максимилиан Волошин. 

1 Пр едпо лаrаемая датиро вкаписьма: JРуды и дни. С. 3 1 1 .  
2 Коррепура (rранки) книrи Воло ШШ1а сЛики творчес t"ВР 

(СПб.: Изд. сАп оошона ., 1914) б ЫJШполучены им не по:щнее 14дека
бря 1912 1: (см. : Т. 9 нае& изд. С. 726). 
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3 Первая из указанных статей - либо неизвестная нам, либо 
сохраненная в составе кн. 1-й с.Ликов творчества . под заглавием 
.Демоны Разрушения и Закона ., под которым: бьша впервые о пу
бликована в сЗолотом Руне• (1908. № 6; Т. 3 наст. JQЦ. С. 237-259). 
Вторая, возможно, объединяла два отзыва Волошина о книгах Реми 
де J:Урмона сЛитератур иые пpory.JIICD и сНочь в Люксембурrском 
саду., ранее опубликованные, со ответственно, в журнале с вес ы. 
(1904. № 11) и в газете сРусь• (30 шоия 1907 г.) (см.: Нас т:. JQЦ. Т. 5. 
С. 471-474; Т. 6, кн. 1 .  С. 82-92). '!Ретья статья, впервые напеча
танная под заглавием «Устремления новой французской живописи 
(Сезанн, Ван-IЬг и IЬген)• (Золотое Руно. 1908. № 7 /9), бьша вюпо
чена Воло ппmым в макет кн. 2-й с.Ликов творчества . под заглавием 
сЛики :живописи. Сезанн, Ван-IЬг и IЬген• (Т, 5 на ст:. JQЦ. С. 46-61). 
Четвертая статья (см.: Там же. С. 397-399) впервые бьша опублико
вана в с весах. (1904. № 4). 

4 Издание кн. 2-й с.Ликов творче ства., озаглавленной Волоши
ным: «Искусство и ис кус., не состоялось. В архиве Волошина сохра
юrлся ее макет, предназначавшийся в 1917 г. JIJIЯ московского JQD;а
тельства сЗерна . (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 159); в соответствии с 
ним книга напечат ана в составе наст. JQЦ.: Т. 5. С. 5-182. 

5 Статья Волошина сО смысле катастрофы, по стшmей ка ртину  
Ре ПИИР, опубликованная в c Yrpe РоссИD 1 9  января 1913 г. (№ 16) и 
позднее вошедшая в книгу Волошина сО Репине• (М. : Оле-Лукойе, 
1913; см.: Т. 3 наст. JQЦ. С. 309-313). Она пред ставляла собой отклик 
на акт вандализма, происше дший в '!Ретьяковской галерее 16 января 
1913 г. :  душевнобольной пос етитель музея нанес но жом повреждения 
картине И.В. Репина «Иоанн !Розный и сын его Иван. (1884). Воло
шин осмы слял происшедшее как объяс нимую зр ительскую р еакцшо  
на художественную природу произведения Репина. 

6 С ле кцией на указанную тему Волошин выступил 12 февраля 
1913 г. в Большой аудитории П олитехнического музея в Москве на 
дис пуrе, устроенном обществом художников сБубновый валет.. См.: 
Там же. С. 313-335, 541-549. 

2. Л.Я. ГУРЕВИЧ 

1}Jетья декада января 1913 г. Москва' 

Мноrоуважаемая Любовь Яковлевна (я не ошибся в Ва
шем отчестве?) блаrодарю Вас за такой обстоятельный и дру
жественный ответ на мою просьбу,2 обращеШl}'Ю к Ариадне 
Владимировне. 3 К сожалению, то, что Вы предлагаете мне, 
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не соответствует моим желаниям. Я, конечно, с блаrодарно
стъю и радостью буду посылать Вам подходящие фельетоны 
для сРус<ской> Молвы•.4 Но я шцу не это<й> возможности. 
У меня нет такоrо места, где я бы мог писать регулярно - и по 
тем вопросам, которые меня шпересуют, независимо от тоrо, 
касаются JШ они театра, JШтературы, живописи ИJШ общест
венности. Мне, напр<имер>, иногда очень важно писать на ту 
тему, которая уже обсуждалась в газете, т<ак> к<ак> должен 
сказать, что (к несчастью для меня) мои мнения никогда по
чти не совпадают с господствующими в JШТературе. Потому 
уже давно мне приходится играть роль какоrо-то гастролера
престижитатора и на пространстве 150-200 стр<ок> сжимать 
то, что требовало бы нормально 2-3 фельетонов. У меня, поэ
тому, установилась репутация парадоксалиста, хотя я для себя 
только последователен. Те частные отдельные фельетоны, в 
том виде, как Вы мне предлагаете, для меня удобнее, пожалуй, 
не зимой, а в те месяцы, когда я живу у себя в Крыму - т. е. с 
апреля по ноябрь, т<ак> к<ак> 4 зимних месяца я шпересу
юсь решительно всем, кроме новых книг. 

Что касается ближайших тем - то не заинтересует JШ Вас 
вопрос о берлинском cFreya-Bunc:t. (Общество физическ<оrо> 
и нравственного оздоровления посредством наготы)?5 

Какоrо размера фельетоны подходят Вам? Мне JШЧНО 
статьи меньше 400-450 стр<ок> мало интересны. 

Позвольте мне послать Вам в этом же конверте мой фе
льетон о порче картины Репина, 6 который мне удалось, хотя 
и с трудом, поместить в сУтре России•.7 С одной стороны, он 
покажет Вам теперепnпою мою газетную манеру, а с друrой -
самый взгляд мой на это событие, идущий вразрез со всем, что 

писалось, будет Вам не безынтересен. 
Еще раз благодарю Вас. 

Максимилиан Волошин. 

Москва. Криво-Арбатский 13, кв. 9. 8 
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1 Датируется по кн . :  'IРУды и дни. С. 312. 
2 По приб ьrrии в Москву 6 декабря 1912 r. Волошин находился 

в поиске регулярной работы, о чем, видимо, писал в несохранив
шемся письме к П.Б. Струве, который 14 января 1913 r. сообщил ему: 
с . . .  Ваше письмо я передал реда юорам "Русской Молвы"• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1 155, л. 1). письмо, о котором упоминает Струве, 
не обнаружено. Между тем, видимо, оно лежало в основе переписки 
Волошина и I}'ревич. 4 февраля 1913 r. I}'ревич ответила Волошину: 
сКак литератор я СJПШIКОМ хорошо по нимаю Ва шу потребность в не 
стесняемой числом строк свободе писания, СJПШIКОМ хорошо знаю 
на самой себе mет заранее пр едустановленного, всегда СJПШIКОМ 
небольшого размера намеченной статьи. Но, по-видимому, не ТОJIЫСО 
газеты, а и толстые журналы в России, как и на Западе, в послед
нее время идут к тому, чтобы затрагивать как можно больше тем на 
возможно меньшем пространстве, - и не в моих силах изменить 
это. В частности "Р<усская> Молва" ни за что не согласится печа
тать фельетоны более 200-300 строк, и я тем не менее могу добиrься 
чего-нибудь против этого, что литерат<урным> Отделом зав едую 
только временно, за отсутствием других подхо дящих: mw;, ибо с 
1-го февраля уже в ступит  в с илу  мой договор со Струве, которому 
я еще до работы в "Р<усской> М<ол>ве" обещала свое помо щни
чество в литер<атурном> Оrделе "Р<усской> Мысли". Но к судьбе 
"Р<усской> Молвы" я все-таки не равнод ушна, потому и делаю, что 
мо �:р (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 477, л. 1). 

3 Ариадна Владимировна 'IЬlркова-В ильямс (1869-1962),  писа
тель, журналист, политический деятель, занимала одно из руководя
щих мест в газете, она привле IОiа к уча стию в ней в идных  представи
телей русской литературы - АА  Блока, И .А.  Б унина, Сашу Черного 
и др. 

4 Ежедневная газета сРусская Молва. в ыпускалась в Санкт
Петербурrе с 9 декабря 1912 r. по 20 августа 1913 r. Всего вышло 247 
номеров газеты. Официальный щцатель Д.Д. Протопопов. 

5 Об обществе натуристов cFreya Bun� (сСоюз Фре АD, сСво
бодный сою з.), основанном под Берлином доктором Вильгельмом 
Кестнером, Волошин напишет в своей статье сО наготе• (1914 r.), 
которая будет о пуб ликована в 1914 r. в № 1 .Днев ников писателеЬ 
(см. примеч. 2 к п. 66), а позже войдет в состав второй книги сЛики 
творчества .. См.: Т. 5 нас "J: изд. С. 23-26, 659-661 .  

' См. примеч. 5 к п. 1 .  I}'ревич отвечала в цитированном письме: 
сПредлаrаемая Вами тема ("Freya Bund") принята в редакции, с ука
занной оговоркой относит<ельно> числа строк, и я рада буду, если 
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Вы пришлете фельетон поскорее. Блаrодарю Вас за присла нный 
ф ельетон " Yrpa России", он был тем более интересен :мне, что совер
шенно выра зил мое собств<енное> мнение, имеющее свои истоки в 
первых, детских еще впечатлениях от картин PeIDllla.. 

7 c Yrpo России. - ежедневная rазета, выходила в Москве в 
1907, 1909-1918 п:, издателем ее был крупный финансист П.П. Рябу
шинский. 

8 Московский адрес, где проживали В.Я. Эфрон и В.Я. Эфрон 
и где по прие:ще в Москву в декабре 1912 r. посе лился Волошин. 

3. Л.Я. ГУРЕВИЧ 

4 февраля 1913 г. Москва1 

Москва. Криво-Арбатский 13, кв. 9. 

Многоуважаемая Любовь Якомевна, 
Несколько дней тому назад я получил Ваше письмо и 

ответил на него.2 Сегодня же я получил письмо от С. Поля
кова (Литовцева),3 которого просил спросить в сРус<ской> 
Мол<ве>• о возможности моего сотрудничества. Он сообща
ет мне, что сРус<ская> Мол<ва>• согласна печатать 2 моих 
фельетона в месяц. Ваше письмо не говорило об этом так 
определенно. Но раз сведение, им сообщаемое, верно - то 
отношение мое к работе меняется, т<ак> к<ак> это уже не 
гастролерство, которое, как я писал Вам, так угнетает меня, 
а реrулярная возможность высказываться (я предполагаю фе
льетоны в 400-450 стр<ок>) по текущим вопросам. Будьте доб
ры ответить мне в нескольких строках: так ли это? И каковы 
гонорарн<ые> условия сРус<ской> Молвы• ?4 Я rогда сейчас 
же поспешу прислать Вам статью. 

Максимилиан Волошин. 

1 Да тируется по почтовому mтемпеmо оmравления: Москва. 
4.2. 13. 

2 См:. п. 2, примеч. 2. 
3 В своем письме СЛ. Поляков сообщал Волошину: •Право, 

мой друг, ты совершенно напрасно благодаришь меня за " :хлопоты". 
Мне <".> :хлопотать не пришлось, так как твое предложение, мною 
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форм улированное, прШIЯl'О с искренним сочувствием ред акцией. 
И Ариадна Влад<имировна> < Тhqжова-В ильямс. - Ред.> и Серrей 
Алекс<андрович> Адрианов говорили мне ре шительно о 2-х фелье
тонах в месяц. Материалами завалены все редакции, но, будь уверен, 
твой материал как интересный не заваляется. Пиши и точка. Поmли 
свой ф ельетон и одновременно напиши 'IЬlрковой о 2-х ф ельето
нах. J:Уревич можешь написать тогда же. Dl:авное - на пипш статью 
и поmли. Послушай меня• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 991 ,  л. 27-
27 об.) . Серrей АлександровичАдрианов (1871-1941), юрист, литера
турный критик, публицист, перево дчик, редактор «Русской Молвы.. 

4 Ответ J:Уревич на это обращение Волошина неизвестен. 

4. Л.Я. ГУРЕВИЧ 

25 февраля 1913 г. Москва 

Мноrоуважаемая Любовь Яковлевна, 
простите меня, пожалуйста, за молчание и за неприсылку об
ещанноrо:1  моя критика разрезанной картины Репина, и мой 
ответ на ero обвинение молодых художников в том, что они 
подкупили Балашева, 2 вызвали против меня целый поход со 
стороны московской публики. 3 Приmлось издавать лекцию 
отдельной брошюрой, документировать ее, она разрослась в 
небольшую книжку: все это так заполнило последние 2 неде
ли моей жизни, что невозможно бьшо подумать ни о чем дру
rом, ни найти свободной минуrы. 

Брошюра моя выйдет через 2 дня.4 И я буду свободен 
для других работ. Mory ли я прислать Вам фельетон о русской 
трагедии, которая, по моему мнению, должна возникнуrь из 
Достоевскоrо? (Это к вопросу о «кризисе театра.). 5 Фельетон 
о Фрейя-Бунд - я дня через 4 смоrу выслать. 6 Еще раз изви
няюсь за неаккуратность и невежливость. Брошюру о Репине 
ВЬПllЛЮ Вам сейчас же по выходе, как оправдательный доку
мент моеrо поведения. 

Максимилиан Волошин. 

Криво-Арбатский 1 3, кв. 9. 
25/11 191 3. 
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2 Абрам Абрамович Балашов (1884-?) - c ьrn  московского ста
рообрядца, иконописец, душевнобольной, повредивший картину 
И.В. Репина «Иоанн !Розный и cьrn его Иван• (см. п. 1 ,  примеч. 5, 6). 

3 В книге сО Репине• в ра:щеле «Психоло гия лжи• ВолоШШI 
воспроизвел многочисленные печатные о тклики  на свое выступле
ние сО художественной ценности пострадавшей ка РТШ1Ы Репина. 
(см. примеч. 6 к п. 1). Это вы ступление ВолоШШiа вызвало целую 
кампаюпо в защиту И.В. Репина (см.: Т. З наст. изд. С. 538-550; 
'JРуды и дни. С. 313-317) и надо лго JШШИЛО его возможнос m печа
таться в русских газетах, о чем он неоднокра rnо будет писать своим 
корреспондентам. См. п. 34, 61 ,  85, 102. 

4 Бро ппора «О Репине• вышла в домашнем издательстве 
М.И. Цветаевой и СЯ. Эфрона сОле-Лукойе• около 28 февраля 
1913 г. См.: Т. 3 наст. изд. С. 305-362. 

s Замысел написать статью о русской траг едии в св язи с твор
чеством Ф.М. Достоевского связан с выступлением ВолоШШiа на 
дис путе «Кризис театра., организованном 14 февраля 1913 г. в Поли
те хническом музее. См. : 'JРуды и дни. С. 313 .  Откликаясь на это 
предложение ВолоШШiа, fУрев ич писала 3 марта 1913 г. из Петер
бурга: «Н апишите фельетон о б удущей трагедии в связи с Достоев
ским. Так как, уйдя в работу по литер<атурному> Отделу "Русской 
Мысли", я вынуждена была о тказаться от литер<атурного> Отдела 
в "Р<усской> Мо лве" (хотя по-прежнему веду театральный), то во 
избежание недоразумений я снеслась по вопросу о Вашем фельетоне 
с Адриановым, и отвечаю на Ваш запрос угвердительно с его согла
сия. Прислать можно, как хочется, и на мое имя или прямо в редак
цию на имя Сергея Александровича Адрианова. С интересом жду Вашей 
бро ппоры о Репине• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 477, л. 2). Статья 
ВолоШШiа «Русская трагедия воз никнет из Достоевского• была опу
бликована в «Русской Мо лве• 15 марта 1913 г. (No 93). См.: Т. 5 наст. 
изд. с. 203-220, 728-730. 

6 Фельетон о берлинском обществе сФрейя Бунд• в «Русской 
Мо лве• так и не появился. См. примеч. 5 к п. 2. См. также остав
шуюся неопубликованной при жизни ВолоШШiа его статью «lliщo, 
маска и нагота. (Т. 5 наст. изд. С. 264-272, 756-758). 
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5 .  С.К. МАКОВСКОМУ 

Вторая половина февраля 1913 г. MocКila 

Простите, Сергей Константинович, что отвечаю так 
неаккуратно:1 в этом году почему-то я особенно разодран 
между людьми, событиями и делами. 

Я смогу теперь - т.е. за март (до отъезда в Крым) при
слать только статью о Сарьяне.2 Ее я сделаю. Другого нет 
физической возможности успеть. 

Пересылаю Вам, кроме того, рукопись Л.И. Некрасо
вой о сРосетти•. Эта статья написана, на мой взгляд, очень 
интересно и с большим знанием, хотя и без литературного 
блеска. Я посоветовал автору направить ее в «Аполлон., 
т<ак> к<ак> мне представилось, что для Вас небезынтере
сно было бы посвятить Россетти один из летних №№, тем 
более, что автор предлагает доставить богатый иллюстраци
онный материал.3 

В том случае, если Вас это заинтересует - будьте добры 
ответить ей лично по адресу: 

«Москва. Петровское-Разумовское. Сельско-Хозяйст
венный Институт. Лидии Ивановне Некрасовой•. 

До свидания. 
Максимилиан Волошин. 

1 Неясно, по.цразумевает ли Волошин свое письмо как ответное 
на письмо от 6 января 1913 r. (см.: Ежеrодник Рукописноrо отдела 
Пушкинскоrо Дома на 2007-2008 rоды. СПб" 2010. С. 462-463; 
приведено в извлечениях в � 9 на� изд. С. 724), ШJИ он отвечает 
на письмо Маковского, нам неизвестное. Ср. запись в реrистраци-
01П1о:м журнале сАпОJШона. за 1913 r.: «11 П. Оrвеч:ено Воло111ИНу. 
(Архив МЛ. Лозин:ского, Саюа-Петербурr). 

2 Напоминая Волошину в письме от 6 января 1913 r. о ero 
обещаниях написать для «АпОJШона. статьи со творчестве Сарьяна, 
о кубизме, о Сапунове•, Маковский добавлял:: сФотоrрафический 
:материал для "Сапунова" и "Сарьяна" у :меня собран, и чем ско
рее статьи будут получены, тем скорее они пойду�; т<ак> к<ак> я 
придаю этим худо:жни:ка:м большое значение и тороплюсь достойно 
представить их на страницах "АпОJШона"• (Ежегодник Рукописного 
отдела Пушкинскоrо Дома на 2007-2008 годы. С. 463). 
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3 Лидия Ив ановна Некрасова (урожд. Яко в.шева; 1873 - после 
1942) - поэтесса, п еревод чица, искусствовед; :xce ma зоолога, эмбрио
лога и историка б иоло гии АД. Некрасова. Ее ста ТJЬЯ о Данте Ikбриеле 
Россетrи в .AIIOJDioнe• не появилась. 14 мая 1913; г. Некрасова сооб
щала Волошину: «Муж видел С.К. М<аковскоrо:» в Петербурrе. Как 
будто он хотел взять статью, но с сокр аще ниямm:, для "Аполлона"• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 875). 

6. М.В. САБАШНИКОВУ 

Начало марта(?) 1913 г. Москта 

Многоуважаемый Михаил Васю�:ьевич, 

Возвращаю Вам мои корректуры.1 Щростите, что так 
задержал их. Но во время 3-х месяцев, про1водимых мною в 
Москве, у меня обычно распределены все часы с 12 ч. дня 
до 5 ч. утра за 2 недели вперед, и я в это время еще должен 
успевать подготовляться к лекциям, писать мелкие статьи".  
А корректуры требуют именно того, чего у меня совсем 
нет, - времени. Если бы я не простудился и не сидел бы эти 
дни дома, то, право, не знаю, когда бы успел их сделать. Если 
бы я был в Коктебеле - то все бы исполнялось мною быстро 
и аккуратно - а здесь я физически не могу быть точным. 

Должен сказать, что поправки Ек<атерины> Алекс<е
евны>2 меня очень огорчают. Между ними есть, конечно, 
такие исправления неверностей и рассеянностей, за кото
рые я очень благодарен и которые сделал бы сам. Но рядом с 
этим и больше всего идет исправление моего словаря (кото
рый у меня вовсе не случаен), замена одних слов другими -
нарушающими музыкальный и ритмический смысл фразы. 
Наконец, среди этих исправлений есть и просто искажаю
щие смысл. Я позволял себе испра<в>лять только. 

Напр<имер>: cles question ordinaires et extraordinaires• 
я перевожу «Допросов обычных и с пристрастием• (т<ак> 
к<ак> речь идет о спыткаь). Но Ек<атерина> Алекс<еевна>, 
не понимая, о чем идет речь, зачеркивает мой перевод и 

М В0Jю1 1 1 1 1 1 1  Т 1О 
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пишет: свопросов важных и неважных.. Такие поправки я 
позволил себе исправлять. Также и явные грамматические 
неверности - напр<имер>, суж:аснувшийсn, котор<ое> она 
исправляет на суж:аснутый•. 

Но другие все исправления, хотя бы они мне и очень не 
нравились - я, согласно выраженному Вами желанию, не 
исправлял. 

Но это все для меня нарушает собственность моего 
перевода, и я буду просить Ек<атерину> Алекс<еевну>, 
чтобы она позволила напечатать его - с пометкой спод 
редакцией Ек. Ал. Бальмонn.з 

Все это, по-моему, произошло от того, что ей попалась 
первая корректура набора - со всеми теми предательс:к,ими 
опечатками, которые обычно делают наборщики, и она, 
приписывая этого рода небрежности мне, исправляла их и 
там, где мною были поставлены слова взвешенные и проду
манные. Ведь я-то очень изучал Сев-Виктора - и именно со 
стороны стиля. Когда я перевожу - то моя задача всегда в 
том, чтобы настолько усвоить себе стиль и манеру автора, 
чтобы не переводить, а писать так, как должен был бы писать 
он сам, если бы писал по-русски. Это отводит меня часто от 
точности буквальной, но зато дает возможность угадывать 
его намерения и выражать мысль больше в духе языка. 

Ведь перевод предназначается не для тех, кто может 
прочесть эту книгу по-французски - и не для того, чтобы 
им пользоваться как подстрочником, - а для то<го>, чтобы 
заменить подлинник по-русски. 

Если в стиль писателя входят малоупотребительные 
или старинные слова, то я стараюсь найти для него тако
вые же и по-русски и т.д. Вообще всегда стараюсь найти не 
точное, а равносильное; для меня это первое условие художе
ственного перевода, :который я всегда понимаю в смысле 
cadaptation•, • а не ctraduction.••. 

Если б Вы предоставили мне свободу пользоваться 
поправками Ек<атерины> Ал<ексеевны> как указаниями, 
то я был бы только очень благодарен и ей и Вам, потому что 

• Приспособление (фр.). 
•• Перевод (фр.) 
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она сделала очень большой труд, просмотрев так внима
тельно мой перевод. 

Но когда эти поправки обязательны - то ведь этим 
уничтожается с одной стороны ценность моего перевода, 
как моего труда, и с другой стороны я оказываюсь в очень 
ложном положении пред Екат<ериной> Алек<сеевной>, 
которой очень благодарен за ее труд над мои:м переводом, но 
никак не могу подписать моим именем большинство вари
антов, данных ею. 

Рассудите же - как сделать. 

Максимилиан Волошин. 

1 Корректуры юmги Поля де Сен-Вшсrора (Saint-Victor) 
cHomrnes et Dieux• в переводе ВолоIШП1а, опубmпсованной Изда
тельством М. и С. Сабашниковых под заглавием «Боги и люди. 
(М., 1914. Серия «Страны, века, народы.). См.: Т. 4 наст. изд . 
С. 326-645, 935-944 (комментарии Д.В. Токарева). 25 января 1913 r. 
М.В. Сабашников писал Волошину: сВы меня очень обяжете, если 
вернете исправленными посланные Вам корректуры сан-Виктора. 
<".> Особенно хотелось бы получить уже утвержденными к печати 
сверстанные лис� (Из переписки М.В. и С.В. Сабашниковых с 
авторами / Публ. С.В. Белова // Книга. Исследования и материалы. 
Сб. XXXVIII. М.: Книга, 1979. С. 141). 

2 Е.А Бальмонт. Подразумеваются сделанные ею исправления 
в тексте перевода ВолоIШП1а. 28 декабря 1912 r. / 10 января 1913 r. она 
писала Волошину из Парижа: «Я сейчас читаю кор<реrrу>ры Вашего 
перевода. Вы будете читать другие. Я нашла много неточностей и 
есть и ошибки. Я задерживаю так долго кор<реrrу>ры, справляясь о 
разных словах и выражениях, которые, мне кажется, надо проверить. 
<".> Если не согласитесь с какими-нибудь исправлениями, напи
шите мне, мне очень интересно. Какой неимоверной трудности этот 
перевод. И какая чудесная КНИIV (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 229). 

3 Такого указания в переведенной Волошиным книrе Сен
Виктора не было дано. В письме к Волошину от 3/16 февраля 1913 r. 
Е.А Бальмош сообщала, что она «С самого начала не имела претен
зии• редактировать его перевод и что имела дело с присланными 
ей «корректурными чернов�. а не с окончательной автор
ской версией текста перевода (письмо приведено в комментариях 
Д.В. Токарева: Т. 4 наст. изд. С. 939-940). 
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7. С.К. МАКОВСКОМУ 

Середина марта 1913 г. Москва 

Многоуважаемый Сергей Константинович, 
Эту неделю я был занят до самой последней минуты 

подготовкой к моей лекции, что еду сейчас читать в провин
цию.1 

Статья о Сарьяне у меня уже внутренно готова. Днями 
моих разъездов я воспользуюсь, чтобы написать ее, также 
статью о Сапунове2 и вернуть корректуры. 3 

В Москве я все время разодран на мелкие кусочки. 
Нельзя ли нам отложить издание «Ликов Творчества• на 
осень? 

Около 1 апреля я вернусь в Москву на несколько дней, 
а затем уеду в Коктебель.4 С большим огорчением прочел я 
в «Аполлоне• выпад по моему адресу, об «идейных защит
никах Балашова•. s Когда московские газетки устраивают 
на меня травлю - за мое мнение, что виновато в катастрофе 
искусство Репина, а не Балашов, - это в порядке вещей. Но 
от «Аполлона• - я ожидал совсем не этого. Получили ли Вы 
брошюру мою «0 Репине•, с описанием травли на меня?6 
Неужели я должен был бы включить туда и мнение сАпол
лона•?7 

Максимилиан Волошин. 

1 20 марта Волошин выехал из Москвы в Смоленск, затем в 
Витебск и Вильно; в этих городах он выступал с лекцией «Жесто
кость в жизни и ужасы в искусстве• (см.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 290-
320). В Москву Волошин возвратился 25 марта. 

2 Статья Волошина «Памяти Н.Н. Сапунова. была опублико
вана в № 4 «Аполлона. за 1914 г. (С. 5-7). См.: Т. 5 на С'l: изд. С. 105-
108. 

3 Корректуры книги «Лики творчества.. 
4 Волошин выехал из Москвы в Коктебель 7 апреля. 
' См. примеч. 2 к п. 4. В хро никальной заметке, освещавшей 

это происшествие в 1Ретьяковской галерее, АА Ростиславов писал: 
«".почему-то наши га3е1ЧИКИ увидели в этой прискорбной ката
строфе повод к самым неверо ятным художественно-критическим 
излияниям. Нашлись даже "идейные" з ащитники  Балашова (!). 
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О, Русь! Впрочем, главный виновник всей этой глупейшей газетной 
шумихи - сам Репин, заявив пшй <".> что ответстве ШIЫ перед Рос
сией за покушение Балашова - "худо жники-модернисты, не уважа
ющие старого искусства . . . ''• ( AпoJDioн. 1913. № 2. С. 61). 

6 См. примеч. 3 к п. 4. 
7 Ср. запись МЛ. Лозинского в ре mстрационном журнале 

.Л.Поллона• за 1913 г.: «26 III. Отв<ечено> М. Воло � ( Архив 
М.Л. Лозинского). Эrо письмо, написанное, по всей вероятности, 
Маковским, в архиве Воло ппша не сохранилось. Скорее всего, в нем 
выражалась подцер.жка Волошину в его истолковании шщидента 
с картиной Репина. Эта поддержка нед вусмысленно высказана и в 
обзоре Я. Туге ндхольда «Московские выставки•, помещенном в мар
товском вьmуске .д.noJDioнa•: «Правильный (как бы мы ни смотрели 
на его своевременность) o mop, данный М. Воло mиным Ре пину, 
трижды обв инившему молодежь в по дкупе Балашова, вызвал со сто
роны московской прессы преувеличенно яро стные н ападки  против 
"Бубнового Валета", под флагом которого выступил Волошин .. . 
Я говорю - правильный, потому что дело шло не только о протесте 
против об илия крови в репинской ка ртине < .. .  >, но и о пр отесте про
тив тех " кулачных пр иговоров" < .. . >, к оторыми Ре пин всегда рас
правлялся с инакомы слящими худо жникамD (1913. № 3. С. 56). 

8. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

21марта 1913 г. Смоленск1 

Смоленск. 21/111 1913. 

Дела плохи. Сбор 50 р. Газеты бойкотируют.2 Гр<и
горий> Спир<идонович> подавляет. 3 Публики мало. Но 
моральный успех безусловно был. Город очень хорош. Тени
шевский музей прекрасен.4 Познакомился с Борщевским 
(известн<ый> археолог), s провел целый день с ним. В общем 
очарован. Сейчас едем ночью в Витебск, где ждет наверный 
провал, т<ак> к<ак> Гр. Петров прочел три лекции подряд. 
А завтра читает их в Смоленске. Впрочем, его здесь назы
вают «обывательский лект.ор•. Дальше - за Витебском - в 
Вильне, в Лодзи - есть надежда на успех. 6 До свиданья. 
Целую обормотов. 

МАХ. 
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1 Открьrrка. Почтовые штемпели: Витебск. 22.3 .13;  Москва. 
24.3.13 .  Отправлено по адрес у: Кривоарбатский пер., 13, кв. 9. 

2 См. п. 7, примеч. 1 .  Письмо отправлено после вы стуIDiе юrя  в 
Смоленске в Благородном собрании с лекцией «Жестокость в :жизни 
и ужасы в искусстве•. сБо йкотирование• в печати этоrо вы стуIDiе
юrя Волошин имел основа юrя с вязывать со скандальной реакцией 
в прессе и общественном мнении на предпр инятую им в феврале 
1913 г. критику ка ртины: И.Е. Ре IПП18 «Иоанн !Розный и сын ero 
Ив аю. См. п. 1, примеч. 5. 

3 Одновременно совершал лекционные гастроли по провшщии 
Г.С. Петров; ero вы стуIDiе юrя  тр адиционно сопровождались шум
ным успехом. 

4 Музей русской стар ШIЫ, осно ванный княгиней М.К. Те нише
вой в Смоленске в 1898 г. 

'Иван Федорович Борщевский (1851-1948) - смоленский 
археоло г, руководитель керамической мастерской в Талашкине 
(с 1897 г.), главный хр анитель  Музея русской стар ШIЫ в Смоленске 
(с 1911  r.), фотограф (в 1913 г. в ышли  в свет пять выпусков «Русских 
древностей по с нимкам  Борщевскоrо• ). 

6 В ВШIЬно Волошин прочитал лекцию «Жестокость в :жизни и 
ужасы в искусстве• 23 марта (в Железнодорожном кр ужке), в Витеб
ске - 24 марта (в J:Ра:жданском клубе); по � в Лодзь не состоялась. 

9. М.В. САБАШНИКОВУ 

Jретья дек.ада мая(?) 1913 г. Кок.тебель1 

Многоуважаемый Михаил Васильевич, 

Посылаю Вам приблизительную программу книги о 
Готике. 

Я предполагаю назвать ее «Дух Готи:ки. или «0 ДУХЕ 
ГОТИКИ• - это всего вернее. Т<ак> к<ак> я предполагаю, 
что она будет без иллюстраций, как остальные книги серии, 
то хочу ее сделать возможно более литературно-образной. 2 

Главной путеводной нитью мне будут служить два 
громадных труда Emile Mile «L'Art de XIII siecle• и «L'Art de 
1а rш du Moyen-Age•. 3 Я постараюсь дать их экстракт в IV и 
V отделах книги. Но попутно включу туда и свои обобще
ния и дополнения. Главная цель книги: чтобы с нею в руках 
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можно было прочесть Готический собор сверху донизу, как 
в его архитектуре, так и в его символах. Дать полный IСЛЮЧ к 
готике. 

Но кроме Маlе'я я буду пользоваться и многими дру
гими трудами, конечно. (Andre Michel, Enlart, Quicherat, 
Brutails, Gaston Paris, Langlois, Сопоуеr). Иллюстрирую всё 
описаниями из Гюисманса, Гюго4 и др<уrих> писателей, 
подходивших к готике. 

Что меня приводит в некоторое смущение - эт..о вопрос 
об экономической стороне готических построек. Это не 
моя область. Правда, вопрос о корпорациях каменщиков 
меня бы мог очень заинтересовать - но об этом во француз
ской литературе нет никаких обобщающих книг, а добыть 
сюда, в Коктебель, различные издания, служащие источ
никами, конечно, невозможно. Я, конечно, коснусь условий 
постройки и организации корпораций, но не смогу это сде
лать ни слишком подробно, ни по существу. 

Теперь вопрос о книгах. У меня есть довольно много 
из нужных книг. Но придется много и выписать. По моему 
подсчету, рублей на 50, на 60 (150 fr.) (т<ак> к<ак> большин
ство изданий дорогие по 15 fr" по 20). Не согласитесь ли Вы 
оплатить мне эти книги, как дополнение к гонорару (но с 
тем, чтобы книги эти остались мне). Мне кажется, это было 
бы справедливо. 

Если же Вы не найдете это возможным, то дайте мне 
эти 60 р. авансом в счет гонорара. 

Т.е. не давайте мне их, а прямо переведите их моему 
либрэру5 в Париже с упоминанием, что они должны идти 
в мой счет. Это гораздо проще, чем посылать деньги сюда и 
отсюда в Париж. А я  сам прямо пошлю туда список книг. 

Адрес такой: «Librairie Alfonse Picard. 82. Rue Bonaparte. 
Paris. Pour le courtie<r> de Maximilien Volochine•. 6 

Что касается плана книги, то он только приблизителен 
и я оставляю себе право его обработать, изменить и допол
нить.7 

Что касается срока, то я думаю всю эту работу испол
нить к началу декабря, т.е. к моему возвращению в Москву, 
не раньше. 
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Напомню наши условия: Вы мне предложили гонорар 
600 руб. (как за перевод) и какой-то процент со следующих: 
изданий. Но какой %? и какие издания во сколько экзем
пляров, не помню? 

Напоминаю тоже, что в том случае, если книга о готике 
не пройдет (что для меня будет весьма прискорбно, т<ак> 
к<ак> меня эта работа весьма захватывает), то Вы мне 
обещали перевод Philippe Monnier cVenise au XVIII si�cle•. 8 

Вы, вероятно, уже получили и корректуры и книгу?' 

Максимилиан Волошин. 

1 Предполаrаемая датировка письма: '1РУды и дни. С. 322. 
2 Предварительная доrоворенность о написании для Изда

тельства М. и С. Сабашниковых книги о rотическом искусстве была 
дocПfi"НYl'li ВолоIПИНЫМ, вероятно, в ходе встреч с М.В. Сабаmнико
вым в Москве зимой 1912-1913 r. Работа над :книrой не бьmа завер
шена. В архиве Волошина сохранились несколько относящихся к 
этому замыспу фраrментов текста, а также шmны:, наброски и вьши
ски из исследовательских источников. См.: Т. 6, кн. 2 насr. IQ/t. 

С. 639-655, 963-973; Лавров А.В. сДух 1'ОТИКD - неосуществленный 
замысел М.А Волошина // Лавров А.В. Русские символисты. Эrюды 
и разыскания. М.: Проrресс-Плеяда, 2007. С. 303-329. 

3 Исследования Эмиля Маля «Религиозное искусство Х1П века 
во Францию («L'Art rel.igieux du XIII-e si�le en Fran�. 1899) и 
«Религиозное искусство поздиеrо средневековья во Франци:и. 
( cL'Art rel.igieux de la fin du Moyen Age en France•, 1908). 

4 Подразумеваются интерпретации rотической архитектуры в 
романах «Собор• («La Cath&lrale•, 1898) Жориса Карла Iiоисманса и 
«Собор Парижской Боrоматери. («Notre-Dame de Рат., 183 1) Вик
тора Iiоrо. 

5 Libraire (фр.) - :книrопродавец. 
613 шоня 1913 r. Сабашников сообщил Волошину: .Я пере

вел Picard'y 150 fr. и написал ему, что деньги переводятся в упла�у 
за книги, кот<орые> Вы от неrо выписываете. Итак, Вам: остается 
только послать ему заказ• (Кииrа. Исследования и материалы. 
Сб. XXXVIII. М.: Кииrа, 1979. С. 146. Публ. С.В. Белова). 
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7 Сабашников ответил Волошину 2 шоня 1913 г.: сС ruraнoм 
Вашим мы согласны и просим изготовить текст. Прошу при этом 
считаться с двумя обстоятельствами: 1) книга не должна превы
шать объемом книги Ceн-Bmcropa, переведенной Вами, 2) книга не 
должна состоять из одних впечатлений, но содержать и объективные 
данные, содержать "материал". Затем обо всем остальном мы уже так 
много с Вами беседовали, что повторяться было бы излишне. Замечу 
лишь еще одно. Мне не представляется возможным въmустить такую 
книгу без иллюстраций. Чем конкретнее, объективнее, "материаль
нее" будет текст, тем больше он, конечно, будет требовать иллюстра
ЦИЙ - для уяснения читателю того, о чем говорится. Некоторое коли
чество иллюстраций, по-моему, явится совершенно необходимым, 
если книга будет иметь тот характер, какого мы хотели. < .. . > Какое? 
Каких? Обдумайте и осенью сделайте предложения• (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 1057). 

8 О нам�рении перевести на русский язык книгу Филиппа 
Монъе «Венеция XVIII ве� (1908) Волоmш1 писал Сабашникову 
14 мая 1912 г. ('f. 9 нас'!: изд. С. 705). 

9 Имеются в виду корректуры перевода и французский ориги
нал книги П. де Ceн-Bmcropa (см. примеч. 1 к п. 6). 

10. КОНСТ. ЭРБЕРГУ 

11 июля1913 г. Коктебель1 

Дорогой Константин, большою радостью для меня 
<было> получение Вашей книги.2 Она пришла сегодня 
утром, успел только разрезать и перелистать и почувствовал, 
как она важна и нужна для меня. Все, что было случайным и 
разрозненным в журналах, в ней стройно и цельно. С радо
стью буду читать ее теперь. 

Вы недалеко - в Анапе? Надолго ли? Нельзя ли нам 
привести в исполнение наш план: встретиться на наших 
скифских берегах? Не заедете ли Вы ко мне (Коктебель -
18 верст лошадьми от Феодосии)?3 

Я в Коктебеле - все лето - до ноября. 
Жму Вашу руку. 

Максимилиан. 
1 1/VII 1913. Коктебель (Феодосия). 
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1 Открыrка. Почтовые штемпели: отправления - Феодосия. 
13.7. 13, получения - Анапа. 16.7. 13.  

2 Имеется в виду :книrа фШiософско-эстетических работ 
Конст. Эрберrа сЦель твopчeC'l'JIU (М.: Русская Мысль, 1913), 
вышедшая в свет в мае 1913 r. СохранШiась в Доме-музее М.А. Воло
шина в Коктебеле; дарительная надпись: «Максимилиану Волошину 
Константин Эрберr. Анапа 1913•. 

3 Эрберг пршлаmе1mем приехать в Коктебель не воспользо
вался. 

11. К.В. КАНДАУРОВУ 

10сентября 1913 г. Коктебель 

10.IX.1913. 

Дорогой Константин Васильевич, письмо твое я полу
чил как раз в тот момент, когда кончал статью о Сарьяне.1 
А не писал я тебе потому, что, вернувшись из Коз, 2 я сейчас 
же принялся за эту статью и не хотел писать тебе раньше, 
прежде чем ее не окончу и не пошлю тебе ее вместе с пись
мом в виде оправдательного документа. Ты ее получишь 
одновременно с моим ответом. А когда прочтешь (покажи ее 
Сарьяну, если найдешь нужным), то вышли, не задерживая, 
Маковскому.3 

После Коз началась новая жизнь. Вернувшись, я застал 
еще Веру и Лилю.4 Но они уехали через два дня. Всё опустело 
и дом перешел на осеннее положение. (А погода на летнее). 
Теперь, кроме Оболенских, никого не осталось. 5 Я сразу при
нялся за работу. Сейчас пишу о Сапунове (тоже для сА.пол
лона• давно обещанное)' и читаю материалы по готике. 
Чувствую, что совсем другим человеком стал. Еще в Козах, 
несмотря на работу и тишину, не кончалась коктебельская 
летняя тоска и смута - как бы выходила из меня. Теперь 
же я снова - Я, и снова начинаю жить. Мамино настрое
ние и состояние здоровья не хорошо. Наши отношения не 
так остры (т.е. я меньше реагирую), но и бывают часы и дни 
глубокой безнадежности. У меня вся надежда на тебя, на то, 
о чем ты будешь с мамой зимой говорить. Потому самому 
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выяснить нет никакой надежды. Иногда по несколько дней 
всё идет ясно, спокойно. А потом вдруг снова завязывается в 
безвыходный узел. 

В Козах было очень хорошо и очень хорошо работа
лось. Ты знаешь это из писем Владимира Александровича. 
Кон<стантин> Феод<орович> работал много.7 Но рисунок 
сепией и кистью не пригоден для гор - он годится для дере
вьев. Его большие рисунки сепией с холмов дали ему очень 
много для композиционной работы, но внешне они не инте
ресны. В конце он перешел к карандашу, как более докумен
тальному материалу. Но очень важно то, что после стольких 
лет перерыва он вернулся к работе с натуры и вошел в нее. 
«Козы», я уверен, надолго оплодотворят его. 

Теперь я часто и подолгу беседую с Юлией Леонидов
ной с очень большим интересом и увлечением. 8 У нее редкая 
начитанность по самым разнообразным вопросам. С нею 
очень интересно говорить. 

Живопись я по приезде из Коз оставил и теперь имею 
дело только с книгами и чернилами. 

Напиши мне, что Сарьян привез из Персии?9 Ужасно 
досадно, что приходится посылать эту статью, не видавши 
его последней ступени. Передай ему привет. 

Всё у меня было бы хорошо, если бы через два-три дня 
мне не приходилось бы снова бросать работу: начнутся пере
делки и заканчиванье моей мастерской. Работы, вероятно, 
будет недели на две. Работать будут в моей же комнате, а мне 
нельзя будет ни уйти, а, оставаясь, ничего делать. Это очень 
досадно. Но я рад, что покончил со статьями о Сарьяне и 
Сапунове. Последнюю только переписать. 

Привет Анне Влад<имировне>.10 Крепко обнимаю тебя. 

МАХ. 

1 В IШсьме из Москвы от 5 сентября 1913 г. Кандауров уко
рял Волошшrа за молчание («".ты толстый лентяй, бесчувствен
ный карадагский булыжник, сосновый пень и т.д. ". С глаз долой, 
из сердца вон! ТЫ вообще меня не балуешь IШсьмами•) и спрашивал 
его о текущих делах, о работе над статьей о Сарьяне (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 615) .  



28 М а к с и ми л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

2 В татарскую деревшо Козы, ИJП1 Кок-Тhз (в Козской долине в 
20 верстах от Кохсrебеля, между Отузами и Судаком, нъn1е Солнечная 
дomma) Волошин уехал для работы над этюдами 15 августа 1913 r., 
возвратился в Кохсrебель 29 августа ('!Руды и дни. С. 328-329). 

3 19 сентября 1913 r. Кандауров известил Волошина: сЯ получил 
статью о Сарьяне и отослал ее Маковскому. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 615). Статья «М.С. Сар� была опубликована в «Аполлоне• 
(1913. № 9. С. 5-21). См.: Т. 5 наст. изд. С. 149-163. 

4 ВЯ. Эфрон и В.Я. Эфрон. Они жили в Кохсrебеле с мая 1913 r. 
s Имеются в виду ЮЛ. Оболенская и ее мать Екатерина Ива

новна Оболенская. Они приехали в Кохсrебель в середине мая 1913 r., 
уехали 23 сентября ('!Руды и дни. С. 321, 332). 

6 См. п. 7, примеч. 2. 
7 ВА Рогозинский и К.Ф. Богаевский. Они ездИJП1 в Козы вме

сте с Волошиным. См. примеч. 12 к п. 13. 
8 ЮЛ. Оболенская. Пребывание в Кохсrебеле летом 1913 r. и 

беседы с Волошиным отражены в ее дневниковых записях (Оболен
ская Юлия. Из дневника 1913 года// Воспоминания о Максимилиане 
Волошине. М.: Сов. писатель, 1990. С. 302-310). См. также наброски 
ее воспоминаний «Материалы к биографии К.В. Кандаурова. Чер
новики. (АН. Толстой. Новые материалы и исследования (Ранний 
АН. Толстой и его литературное окружение). М.: ИМЛИ РАН, 2002. 
С. 201-210. Вступ. статья и публ. Г.Н. Кирьянова). В ответном письме 
от 19 сентября Кандауров отмечал: «Очень рад за тебя, что ты раз
говорился с такой интересной, какой <?> оказывает<ся> Юл<ия> 
Леонид<овна>. Я это знал раньше Вас всех.. 

9 Поездка М.С. Сарьяна в Персию состоялась в 1913 r. 
10 АВ. Кандаурова. 

12. К.В. КАНДАУРОВУ 

14 сентября 1913 г. Коктебель1 

Милый Константин Васильевич, одновременно я 
посылаю тебе заказною бандеролью статью «Чему учат 
иконы?•. Мне ужасно не хочется отдавать ее Маковскому; 
ты говорил мне, что Муратов устраивает журнал, посвящен
ный иконописи. Может, моя статья окажется подходящей 
туда? Пожалуйста - позвони ему в Румянцевский и спроси.2 
Я посылаю тебе ее, потому что хочется, чтобы ты прочел ее 
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раньше, потому что она принадлежит к порядку тех несвое
временных моих статей, которые обычно не находят себе 
места и пропадают бесследно, затерявшись в редакциях. 
Получил ли статью о Сарьяне?3 Статью о Сапунове я тоже 
закончил.4 Но она лежит на столе у меня и ждет оказии быть 
отправленной на почту, как будут ждать и это письмо и эта 
бандероль, ибо у нас четвертый день равноденственная буря 
и всемирный потоп. 

[Сейчас хочу оставить пока статьи <и> занять<ся> пере
водом драмы «Рама• на конкурс «Дома Песни•. 5 Я думал, 
что уже пропустил все сроки. Но оказывается, что это к 1-му 
ноябрю, и я смогу успеть. А это, в случае успеха, все-таки 
400 руб. В месяц можно успеть.]* 

А попутно читаю книги для готики, которых нужно 
перечесть много. Живопись оставляю. Весь день теперь 
мой. По вечерам подолгу беседую с Юлией Леонидов<ной>. 6 
И открываю в ней всё новые неожиданные стороны и инте
ресы. В Судак на днях приедет Маргар<ита> Вас<ильевна> и 
будет в Коктебеле вероятно. Она сейчас в Москве.7 Позвони 
ей (33-36), у нее наверно есть новые картины, которые надо 
выудить для Выставок. Приветствую Анну Владим<ировну>8 
и вспоминаю наши гиппо-дельфиньи игры, когда уплываю 
по утрам в море. 

МАХ. 

1 Датировка - по кн.: '!Руды и дШI. С. 331 .  Открьпка; почтовые 
шrемпели: Феодосия. 17.9. 13; Москва. 19.IХ. 13. 

2 П.П. Муратов работал в Румmщевском музее с 1906 г.,  с 
1910 г. - помощник хранителя, по:щнее хранитель Отдела изящных 
искусств и классических древностей (так называемоrо Художест
венноrо отдела). 19 сентября 1913 г. Кандауров отвечал Волошину: 
«Муратов уехал на месяц в Итатпо, а потому я ничеrо не знаю еще 
о журнале• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 615) .  Первый номер жур
нала «Соф� (редактор - Муратов, издатель - К.Ф. Некрасов), 
уделявшеrо преимущественное внимаЮ1е древнерусскому искусству, 

• Этот абзац зачеркнут, слева на полях приписка: Зачеркиваю, потому что 

раздумал. Теперь принялся за статью о Сурикове. Наrшшу подроб<но> ниже 
<?> (Чернила смазаны). 
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вышел в свет в середиие декабря 1913 r. (см.: Из истории сотр удниче
ства П.П. Муратова с издательством К.Ф. Некрасова / Вступ. статья, 
публ. и коммент. И.В. Ваrановой // Jlица. Биографический альманах. 
Вьm. 3. М.; СПб.: Фeникc-Atheneum, 1993. С. 233-234), всеrо BЫIПJIO 
шесть номеров (1914).  ВолоПППI в журнале не участвовал. Статью 
«Чему учат иконы• Кандауров переслал С.К. Маковскому в .Апол
лон., где она и бьmа опубликована (1914. № S. С. 26-33). См.: Т. S 
наст. изд. С. 133-138. 

3 См. примеч. 3 к п. 1 1 .  
• См. примеч. 2 к п .  7. 
5 «дом пес ни. - организованный в Москве в 1908 r. центр кон

цертно-лекционной проп аrанды новых идей в музыке. Среди ряда 
конкурсов, объявленных «домом песни., бьm конкурс сна перевод 
дРамы "Рама" индусскоrо поэта Баваб}"!'D (Андрей Белый. Начало 
века. М.: Худож. литература, 1990. С. 427). На сюжеты из героиче
скоrо эпоса «Рам аяна. написаны две из трех пьес классика дРевне
шrдий:скойлитературы Бхавабх ути (VIП-IХвв.) - сМахавирачарита. 
(«Жизнь великоrо геров) и «Уттарарамачар ита. («Последующая 
:жизнь Рамы•). ВолоППП1 намеревался переводить пьесу, видимо, с 
фра�щузскоrо перевода. 

6 ЮЛ. Оболенская. О содер жании бесед см. в ее дневниковых 
записях (Воспоминания о Максимилиане ВолоППП1е. М. : Сов. писа
тель, 1990. С. 304-309). 

7 М.В. Сабашникова приехала в Москву из Мюнхена около 
30 августа / 12 сентября 1913 r. 

1 АВ. Кандаурова. 

13. А.М. ПЕТРОВОЙ 

21 сентября 1913 г. Коктебель1 

Милая Александра Михайловна, только что получил 
письмо от Нюши, 2 из которого узнал, что они с Аморей3 уже 
четыре дня у Вас, а теперь уехали к Латри.4 

Я, к моему большому сожалению, никуда не моrу отлу
читься из Коктебеля. Уже дня четыре, как у меня в мастер
ской началась работа: переделка и заканчиванье всего, что 
не доделал подрядчик весною. s Мне приходится целый день 
присматривать, указывать, соображать. И нельзя рабочих 
оставить одних в моей комнате. А тут и столяры, и печники, 
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и штукатуры, и маляры, и кровельщики". И это еще будет 
длиться дней 10. Словом, я совсем парализован, и если 
А<моря> с Н<юшей> не приедут сами в Коктебель - я их так 
и не увижу. Уговорите их не ехать в Судак. Раз они проехали 
кЛатри - им удобнее всего было бы там и остаться. Наверно, 
их будут просить об этом. А затем они могли бы дня на 3 -
на 4 приехать в Коктебель. Нюша пишет, что Аморя хочет 
немного «уединиться•. Конечно, это было бы в Коктебеле 
удобнее всего: теперь весь дом пуст, все тихо. Душевная 
атмосфера тоже стихла и очистилась с наступлением осени. 
Мама не сердится и не волнуется. 

Обед нам присылает Елена Павловна, 6 недурно, но не 
обильный. Если же они привезут сыра, ветчины, консервов 
и др. , то еда совсем может не стеснять их. 

Я одновременно посылаю Нюше открытку7 (на имя 
Латри в Галерею) на тот случай, если они еще в Баран-Эли 
задержатся. Там я пишу об этом же. 

Нюша пишет, что они заедут в Коктебель из Судака, 
возвращаясь. Это труднее всего, т<ак> что они, наверное, 
тогда не попадут к нам. А мне будет страшно досадно, если 
я их совсем не увижу, и я думаю, что маме будет (хотя она и 
скроет это) очень обидно, если Маргоря совсем не заедет.8 

Пожалуйста, Алекс<андра> Мих<айловна>, отсове
туйте им ехать в Судак. Гораздо будет лучше, если они раз
делят свой малый срок только между Феодосией, Баран-Эли 
и Коктебелем. 

Я мог бы в воскресенье отлучиться из Коктебеля. Но я 
не знаю, куда? Ведь они, наверно, еще не вернутся в Феодо
сию из Баран-Эли. А позже совсем невозможно оставить дом 
всю неделю. 

Я все это время много работал. Написал статьи о Сарь
яне, о Сапунове, об иконах и отправил все Конст<антину> 
Василь<евичу>.9 Теперь, с началом перестройки пришлось 
пока оставить работу, и я только читаю да после обеда до 
сумерек брожу в горах. 

Готовлюсь к зиме и очень радуюсь такому большому и 
долгому уединению. Вообще воскрес после лета. И все кру
гом переменилось и уравновесилось. 
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Козы были переломом.10 Живописью совсем не занима
юсь - только пишу. 

До свиданья. Целую Нюшу и Аморю. Ответьте мне сей
час же, пожалуйста.11 

Мах. 

1 Датируется по почтовому mтемпсmо получения: Феодосия. 
21.9.13 .  

2 19 сентября 1913 i:. АН. Иванова писала Волошину: 
сМие страшно обидно, что я не дала Вам адреса Ал<ексаидры> 
Мих<айловны>, у которой мы остановюmсь, и что я не написала 
Вам тотчас по прие:ще. Мы :щесь вместо одноrо дня пробыли почти 
четыре. Сначала из-за усталости остались на день, а потом из-за 
автобуса, который не пошел, и мы доmкны: были со всеми вещами 
опять вернуться к Ал<ексаидре> Мих<айловне>. Вообще настолько 
бЫJПI не уверены, доедем ли и как до Судака, и что там найдем, что 
вчера вечером pemюm ехать к Латри в Баран-Эли, кот<орые> очень 
нас зовуr на несколько дней и выmmот за нами лошадей. Думаю, 
что мы все же проедем на недсmо в Судак, т<ак> к<ак> Мар
rоря страшно устала, и ей хочется побыть в полном одиночестве. 
К Латри сейчас она едет больше из-за меня, и потому что мы отча
ялись . . .  Мы спишемся с Вами, милый Макс, и заедем к Вам, верно, 
на обратном пуrи, т<ак> к<ак> у нас все сроки очень оrраничены.. 
В ко1Ще этоrо письма М.В. Сабаmникова приписала: «Милый Мак
сюточка, вполне подписываюсь под всем, что сказала Нюша. Раду
юсь повидать тебя и надо о мноrом пoroвopll"l'Ы (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3,  
ед. хр. 585, л. 88-89). 

3 М.В. Сабаmникова. 
4 Михаил Пело1П1Дович Латри и ero cynpyra Ариадна Никола

евна Латри (уро:жд. Арендт; 1876 - ок. 1943), проживали в имении 
Баран-Эли возле Феодосии, �де бЫJiа оборудована специальная 
керамическая мастерская. 

' В ко1Ще 1912 - начале 1913 i:. к дому Волошина в Коктебеле 
бЫJiа пристроена двусветная мастерская с кабинетом над ней, по ero 
собственному проекту. Поцрядчиком, руководившим работами, бЫJI 
феодосиец, Михаил Сергеевич Сиников (?). 

' Е.П. Паскина (уро:жд. Тhш; 1869-1937), содержательница сто
ловой в Коктебеле, дочь московскоrо врача П.П. фон Теша, rра:ждан
скоrо мужа В.О. Кириенко-Волоmиной. 

7 Эта открытка не обнаружена. 
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1 М.В. Сабашникова выехала вместе с АН. Ивановой в Крым 
из Москвы 14 сентября 1913 r., три Д1Ш они провели у АМ. Петровой 
в Феодосии, с 21 по 23 сентября - в Баран-Эли, 23 сентября при
ехали в Коктебель (см. : Летопись жизни и творчества Марrариты 
Васильевны Сабашниковой / Сост. В.П. Купченко // Russian Studies. 
Ежеквартальник русской филологии и культуры. 2000. Т. III. No 3. 
С. 378; '!Руды И дНИ, 332). 

' К.В. Кандауров. См. п. 7, примеч. 2, п. 1 1 ,  примеч. 3, п. 12. 
10 С 15 по 29 августа вместе с К.Ф. Богаевским и В.А Рогоз1П1-

ским Волошин занимался в Козах живописью. (См.: '!Руды и дНИ. 
С. 328-329). Позже в своих набросках к автобиографии он писал: 
«Годы перед войной я провожу в Коктебельском затворе, что дает 
мне возможность сосредоточиться на живописи и заставить себя 
снова переучиться с самых азов, согласно более зрелому пониманию 
искусства. (Т. 7, кн. 2, наст. изд. С. 25 1). О времени, проведенном 
Волошиным в Козах, в архиве К.Ф. Богаевского сохраюrлась m.уrоч
ная заметка В.А Рогозинского в рукописную газету «Коктебельское 
эхо•, где автор писал: «дни работы и зноя, ночи безумного сна и нео
жиданных пробуждений из-за сколопендр, пауков и фалан1: ВIПlог
рад всюду. Молчаmmое присуrствие татар. <."> Проходят дНИ - и 
веселый гудок авто будит окрестности. Очарование разрушилось; 
Макс вновь поэт и с недоумением смотрит на 170 своих этюдов• 
(РГАЛИ, ф. 700, оп. 1, ед. хр. 61). 

11 22 сентября 1913 r. Петрова отвечала Волошину: сВы правы: 
я тоже уговаривала М.В. и Анну Н<иколаевну> ограничиться Баран
Эли, если им там будет хорошо; да они и сами смушались <".> ехать 
на неделю в Судак. Латри думают на днях поехать в Отузы и предла
гали М.В. и АН. завезти их на целый день в Коктебель, к Вам. Так, 
вероятно, и решится все, а там видно будсrе Я не давала Вам знать 
о приезде М.В" предоставив ей самой эту IПIИЦИативу. Скажу Вам 
одно: меня глубоко радовало все ее отношение к Вам. Она вообще 
совершенно измеюrлась; окрепла. С Вами, как видно, очень :желает 
повидаться. Мы страшно жалели, что Вы не приехали сюда. Жалели, 
что не дали Вам знать по приезде, так как они задержались здесь 
дольше, чем предполагали. <".> м.в" правда, ищет уединения, 
так к<а>к захватила много работы с собой• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 953, л. 1 1-12 об.). 

м Но IO l l l l l l l  r НJ 
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14. :К.В. КАНДАУРОВУ 

22 сентября 1913 г. Кок.тебель1 

Дорогой Константин, благодарю тебя за письмо и 
предложение. 2 Но, к сожалению, должен ответить отказом: 
я никуда из Коктебеля не выеду до весны. Мне необходимо 
полное уединение и работа, не только внешняя, но и вну
тренняя. Прерывать ее нельзя. Кроме того, сейчас (завтра) 
приезжает Марг<арита> Вас<ильевна> и пробудет в Кокте
беле недели две. 3 Это такой редкий случай, что я, конечно, 
не уеду. А еще сейчас идут работы по исправлению мастер
ской, и мне приходится неотлучно присматривать. Пока 
и не хотел бы выступать в Москве: пусть позабудется всё 
прошлогоднее. О Гончаровой я бы сейчас и не нашел, что 
сказать. О Головине и нашел бы, и хотел бы, но невозможно. 
Главное, мне надо уединиться как следует, чтобы самого 
себя собрать. А то ведь летом всё во все стороны полезло. 
Стыдно вспоминать. Ради Бога, не вызывай меня в Москву 
и ничем не соблазняй, пока я сам не скажу: теперь я могу. 
Рагозинский вчера возил нас (маму, меня и Кон<стантина> 
Феод<оровича>4) к Латри, где Марг<арита> Вас<ильевна> 
и Нюша. 5 Завтра они переедут в Коктебель. Рагозинск<ого> 
задерживают всё денежные осложнения и продажа авто
мобиля. Раньше чем через неделю им не выехать. Оболен
ские уезжают завтра, Манасеины тоже. Начнется новая 
полоса жизни в Коктебеле. Привет Анне Влад<имировне>. 6 
Где Валетка?7 Задержи статью об иконах пока у себя. Хоть 
бы слово написал - доволен ли статьей о Сарьяне или нет. 
С мамой все хорошо: тихо и мирно. Она очень рада приезду 
М<аргариты> В<асильевны>. 

МАХ. 

1 Почтовый штемпель отправления: Феодосия. 23.9. 13. 
2 19 сентября 1913 r. Кандауров IШСал Волошину: сЯ устраиваю 

в Москве полную выставку IЬН'iаровой. И хочу устроить на выставке 
в одной из зал, вместимостью до 200 человек, несколько лекций о ее 
творчестве. <".> Если ты будешь согласен, то вышлем тебе на про-
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� денег. Половина дохода в твою пользу. <".> Выставка откроется 
29 сентября, и через неделю надо будет уже читать. После IЬнчаровой 
хочу устроить полную выставку IЬловина и, конечно, опять ряд вече
ров с твоей лекцией о IЬловин� (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 615). 

3 М.В. Сабашникова прожила в Кою:ебеле с 23 сентября до, 
вероятно, 8 октября 1913 г. См. п. 13, примеч. 2, 10. 

4 К.Ф. Богаевский. 
s АН. Иванова. См. п. 13, примеч. 4. 
6 АВ. Кандаурова. 
7 Балетка - Валентина Владимировна Успенская, родствен

ница АВ. Кандауровой, московская априса и художница-приклад
ник (в замужестве Базарова). Умерла в Париже после 1931 г. 

15. А.М. ПЕТРОВОЙ 

22 сентября 1913 г. Коктебель1 

Милая Александра Михайловна, Вы знаете, конечно, 
что Раrозин<ский> нас возил к Латри2 и что завтра 
Марг<арита> и Нюша переезжают в Коктебель. 3 Я страшно 
рад этому. 

Пожалуйста, пришлите мне по почте те штейнеровские 
сусловия• для вступающих в общество, что Вам перевела 
Марг<арита> Вас<ильевна>.4 Мне очень нужно их увидать. 
Мы вчера успели поговорить о многом, но, конечно, мало. 

Они останутся в Коктебеле, а в Судак только съездят. 
Приезжайте, если можно, к нам вместе с Рагозинским. 

Мах. 

1 Датируется по кн.: '!Руды и дни. С. 332. 
2 Речь идет о поездке 21 сентября 1913 г. с В.А Роrозинским в 

Баран-Эли. См. п. 14. 
3 См. примеч. 10 к п. 13. 
4 В январе 1913 г. вследствие расхождения взглядов Р. Штейнера 

и руководства Теософского общества на роль и место христианства в 
теософской эзотерике немецкая секция была преобразована в само
стоятельное Антропософское общество. 20 января ст.ст. / 2 фев
раля и.ст. 1913 г. в Берлине открылось первое rенеральное собрание 
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Антропософского общества. В недатированном письме М.В. Сабаш
никова отправила А.М. ПС'l'Ровой «Наброски основных положений 
Антропософского общества. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 6, ед. хр. 9, л. 1-4) 
с по:желаниями: «Прочтите не одm1 раз. Поймите, что дано в этой 
скромной форме. Взвесьте каждое слово и на свою ответственность 
решите, член ли Вы такого общества. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 39, 
л. 51 об.). 

16. ЮЛ. ОБОЛЕНСКОЙ 

З октября 1913 г. Коктебель' 

Коктебель. 3.Х.1913. 

Посылаю Вам, Юлия Леонидовна, письмо, пришедшее 
на Ваше имя, и повестку.2 Вероятно, Вы уж:е получили по 
ней, т<ак> к<ак> она дубликат, но на всякий случай посы
лаю. 

Не моrу удержаться, чтобы не сообщить Вам, что, 
когда, немедленно после Вашего отъезда, я зашел в запер
тую комнату Магды Максимилиановны,3 то нашел там под 
кроватью большого черного пса, совершенно незнакомого, 
но который, судя по всему, поселился там уж:е очень давно 
и не хотел уходить. Его Лобко4 очень энергично выволок за 
шиворот на побережье. Любопытно знать, была ли М.М. 
осведомлена об этом сожительстве?' 

С Вашим отъездом началась новая полоса жизни. Прие
хала, спустя 2 часа, Маргарита Васильевна. 6 Мы с нею теперь 
рисуем Бруни, который оказался великолепным натурщи
ком. Осень началась ранняя. С севера несутся уж:е снежные 
дыханья. Но леса еще не заалели. Море теплое. В затишьях 
жарко, и солнце сверкает. 

Как встретил Вас Петербург? Какие итоги подвели Вы 
минувшему лету? Писали ли стихи?7 

Привет Екатерине Ивановне, Магде Максимил<иа
новне> и Феодору Конст<антиновичу>.8 

Максимилиан Волошин. 
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P.S. Пожалуйста, ecmr Вам представится случай добыrь 
мулаж маски Пушкина - не забудьте меня: пришлите, а я Вам 
вьпплю стоимость.9 М. В. 

1 Штемпели на конверте: Феодосия. 4.10.13; Петербург. 7.10.13. 
2 Оболенская отвечала 7 октября 1913 г. :  «Большое спасибо за 

пересьшку заблудшей корреспоЮtеиции; самое лучшее в ней - адрес 
еще коктебельский, начинающий уже превращаться в сказку - в 
JППШИ гор и тот голубой цвщ что врезается полумесяцем в вечер
ний берег, когда возвращаешься с пpory.rIICID (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 900). 

3 М.М. Нахман. Она пробыла в Коктебеле с 27 мая по сентябрь 
1913 :с 

4 Лобко (Лапка) - пес, живший в ВОЛОIШПIСКОМ доме в 1913-
1915 гг. 

5 Оболенская откликнулась в цитированном письме: с.Я еще не 
встречалась с Магдой Макс<имилиановной> после дороги <".> при
дется ей позвонить, ч<то>б<ы> расследовать темное дело о черном 
псе и степень ее причастности к нему.. 

6 См. примеч. 3 к п. 14. 
7 Оболенская отвечала в цитированном письме: «Стихов - нщ 

не писала еще: вся ухожу в цвет своего портрета, кот<орый> заново 
переписываю - он возмутителен. Писать же буду, коr.ца на меня 
найдет (вот решусь ли Вам послать?). <".> А Петербург? Я от него 
отстранилась, сколько могла, и ко�а я не с mодьми или не с голов
ной болью - замыкаюсь в сфере собственных озаре:ниЬ. 

1 В.И. Оболенская, М.М. Нахман и Ф.К. Радецкий. 
' Подразумевается слепок с посмертной маски АС. Пушкина. 

7 октября Оболенская отвечала Волошину: «Сейчас получила Ваше 
письмо с напоминанием о маске, а она до сих пор не отправлена, 
хоть мое письмо о том, верояmо, уже у Вас. Я не могла подобрать 
ящика и заказывала его - пришлось ждать. Пожалуйста, Максими
лиан Александрович, не вздумайте "высылать стоимость", как Вы 
угрожаете в письме•. В другом, недатированном письме, отправлен
ном Волошину двумя или тремя днями ранее, Оболенская извещала: 
«Нашла и посылаю обещанную маску Пушкина <".>•. 
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17. К.В. КАНДАУРОВУ 

12 октября 1913 г. Коктебель1 

Дорогой Константин Васильевич, как ты поживаешь 
и что делаешь? Из письма Юлии Леонидовны знаю, что ты 
бледен, болезнен и нервен. 2 Из газет <узнал?>, что выставка 
Гончаровой имеет большой успех, и угадываю твою руку 
в этом (пришли мне ее каталог с манифестом).3 У нас две 
недели гостила Марг<арита> Васильев<на>.4 В доме и в 
духе после нее настала такая тишина, точно всех летних 
бесов выгнали и молебен отслужили. Она сейчас в Москве. 
Очень хочет тебя видеть. Позвони ей (33-36). Картин у нее 
нет новых. Но она много работала над техникой (расспроси 
ее) и теперь едет делать рисунки танцев. В Феодосии не б:ыл 
целую вечность. Мои работы пока прекратились благо
даря пребыванию Марг<ариты> Вас<ильевны> и работам в 
мастерской. Готовлюсь к зимовке и радуюсь ей. Но, кажется, 
и зимы не хватит, чтобы переделать все, что нужно. Что 
же ты мне ничего не написал о моих статьях. 5 Неужели ты 
ими настолько недоволен, что не знаешь, как это деликат
нее выразить? Все-таки написал бы, хоть выругал. Мастер
ская теперь принимает такой вид, что в будущем году могу 
предложить тебе и Анне Влад<имировне>' останавливаться 
прямо у меня. Моя комната теперь отделена от нее стеклян
ной перегородкой и над Таиах7 продолжен балкон и сделаны 
диваны, так что получилась совсем отдельная спальня для 
двух человек. Привет Анне Владим<ировне>. Где Валет?8 

Что «Насильники.?' Из газет ничего не поймешь. 

МАХ. 

1 Открыrка. Датируется по почтовому штеЮiелю отправле1ШЯ: 
Феодосия. 12.10.13. ШтеЮiель получения: Москва. 14Х13. 

2 Оболенская сообщала в недатированном письме (около 4-
5 о�сrября 1913 r.): сВ Москве видела К. В. - у  него такой измучен
ный вид, что больно вспомнить - неужели он в Москве всегда такой? 
И после того хватает у человека совести покушаться и на Ваше оди
ночество• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900). 
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3 См. примеч. 2 к п. 14. Выставка работ И.С. Гончаровой экспо
нировалась в сХудожествеШiом салоне• на Большой Дмитровке, 
д. 1 1 ;  на ней были представлены 768 произведений худо:жницы: 1900-
1913 гг. Каталог: Выставка картин И.С. IЬнчаровой. 1900-1913. М., 
1913. 

4 См. примеч. 3 к п. 14. 
' Подразумеваются статьи «М.С. Сарьян• и «Памяти Н. Сапу

нова., прислаШIЫе в рукописи для передачи С.К. Маковскому в 
«А.пОJШОН•. 

6 АВ. Кацдаурова. 
7 Пmсовый слепок со скульптурной головы Таиах (Тайа, Tha) -

древнеегипетской царшщ, жены Аменхотепа 111 - из собрания 
парижского музея Тhм:э; хранится в Доме-музее М.А Волошина в 
Коктебеле. Установлен в мастерской Волошина в нише с двумя дере
вянными диванами; обычно там ночевали гости. См.: Купченко В. 
Муза меняет имя? // Советский музей. 1985. № 3. С. 42-44. 

8 В.В. Успенская. 
9 «Насильники• (1912) - комедия в пяти актах АН. Толстого; 

впервые опубликована в журнале «Заветы• (1913. № 1). Была постав
лена в Московском Малом театре (премьера - 30 се1ПЯбря 1913 г.), 
вызвала широкий обществеШIЫЙ резонанс (см. обзор отзывов в ком
ментариях АЛ. Сокольской в кн.: 1Ьлстой Алексей. Собр. соч.: В 10 т. 
М.: Гослитиздат, 1960. Т. 9. С. 749-750). 

18. ЮЛ. ОБОЛЕНСКОЙ 

12 октября 1913 г. Коктебель1 

Дорогая Юлия Леонидовна, благодарю Вас очень, 
очень за маску. 2 Я ее еще не получил, но сегодня пришла на 
нее повестка. Я не поблагодарил Вас еще за сурик. Он вели
колепен - именно темный. Я им вчера малевал стену. Васи
лий пришел, посмотрел и сказал: �ничего. Только противно 
очень•. Но мне совсем не противно, а наоборот. Потолок я 
протравил - темно-ореховым. Они удивительно вяжутся. 
Диваны будут такие же. Но красить стены далеко не просто. 
По штукатурке небеленой ложится краска хорошо и ровно. 
Но по беленым стенам получаются пятна. Это меня смущает 
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относительно предполагаемой фрески. Стена забелена. 
А очистить ее от белил очень сложно. 

Последние дни я все малюю, травлю, крашу. Пребыва
ние Марrар<иты> Вас<илъевны>3 совсем перевернуло весь 
строй и стиль жизни. Она позавчера уехала, оставив по себе 
струю духовной тишины. Мы много рисовали. Позировал 
Бруни, полуобнаженный. Он прекрасно сложен и давал 
великолепные позы. 

То, что Вы пишете о маске Достоевского, меня страшно 
взволновало.4 Мне хочется ее иметь непременно. Трудно 
выразить это чувство. Хочется иногда смотреть в лицо 
Смерти. Череп, скелет потеряли для нас смысл cmemento 
mom• - в них слишком много монументальной и логиче
ской красоты построения. Я, может, ее спрячу, но мне надо 
ее иметь. И маску Петра тоже. Петр, Достоевский, Пуш
кин - ведь это вся Россия. Их надо иметь перед собой. 

Ваши слова о моем диагнозе Вашей руки меня обра
довали и удивили. Удивили тем, что Вы их так вполне при
знали.5 Я все время в тот день чувствовал Ваш протест, 
может быть инстинктивный. Чувствовал, как Вы вдруг 
резко закрылись для меня. Но для меня эта черта была ясна 
прежде всего: органическая замкнутость Вашего внутрен
него мира. Мне :жаль теперь, что мы не говорили с Вами 
обо многом другом, что лежит за искусством, но где все его 
корни. Мне :жаль, что я ничего не говорил Вам о Рудольфе 
Штейнере. Мне хотелось бы, чтобы Вы познакомились с его 
книгами. Они (сравнительно с тем, что он говорит и 1'fЖ он 
говорит) сухи, конспективны и, для моего французского 
чувства формы, варварски не воплощены. Но они четки и 
ясны. По-русски есть его «Мистерии христианства и древ
ности. и сПутъ к Самопознанию• в изд<ании> «Духовное 
Знание•.6 Прочтите первую книгу. Вторая написана и пере
ведена очень глыбисто. Мне интересно, как Вы отнесетесь 
к этому порядку познания. У меня есть такое чувство, что 

• сПомии о смерти• (лат.). 
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огромная сторона Вашего духа, из которой почти все твор
ческие токи, была до сих пор лишена питающих ключей или 
питалась через другие области. Прежде всего надо во всем 
том, что мы считаем законами природы и механикой, нау
читься различать живую волю, страсть и мысль творящих 
мир существ, а все свои чувства, мысли, настроения почув
ствовать как реальные силы, немедленно отражающиеся на 
окружающих и более сильно, чем поступки. 

Это так легко проверить. Попробуйте, говоря с кем
нибудь о совершенно нейтральных предметах, мысленно, 
независимо от темы разговора, посылать волну симпатии, 
как бы благословлять его, и он вдруг через несколько минут, 
совершенно неожиданно ответит Вам на Ваше чувство. Или 
наоборот, когда имеешь дело с кем-нибудь, составившим 
определенное о тебе мнение: как трудно не подчиняться 
этому мнению и не казаться самому себе именно таким. 

Впрочем, все это гораздо больше относится ко мне 
самому, чем к Вам. 

В июльском No «Art Decorative• появилась статья Поля 
Клоделя о скульптуре.7 Предчувствую, что это очень инте
ресно. Я выписал себе этот No. Мне кажется, что я должен 
предугадывать многие из мыслей Клоделя. Так он мне бли
зок в том, что писал о цвете. 

Восток". Я чувствую глубокую сыновность к Вос
току. Не помню, рассказывал ли я Вам, какой переворот во 
мне произошел, когда я провел полгода в Среднеазиатских 
пустынях на берегах Сыр-Дарьи: я читал письмо Вл. Соловь
ева о Конце Всемирной Истории и телеграммы из Пекина. 8 
Это был 1900 год. У подошвы Памира все это воспринима
лось иначе и цельнее, чем в Европе. Поэтому прямо оттуда 
я и поехал учиться в Париж на много лет. Там творческие 
токи - а на Западе дисциплина творчества. А Россия это 
Весы с неравными чашками. Азия - мать. Но «КТО не оста
вит отца своего и мать свою."•.9 

Красочные опыты Марг<ариты> Вас<ильевны> не 
слишком утешительны. Пунический воск с акварелью кра
сив, но мало пригоден для больших вещей и едва ли прочен. 
Растительные краски, которые она пробовала, упоительны, 
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но выцветают почти моментально. А маслом она больше не 
может писать. Теперь она писала акварелью только. 

До свиданья. Привет Ек<атерине> Иван<овне>, Магде 
Максими<лиановне> и Феодо<ру> Константиновичу.10 

Максимилиан Волошин. 

P.S. Сколько я Вам должен за маску Пушкина и другие 
две, что прошу, кроме вечной благодарности?11 

1 Датируется по почтовому штемпелю отправления: Феодосия. 
12. 10.13. Штемпель получения: Петербур:с 15.10.< 13>. 

2 См. п. 16, примеч. 8. 
э См. п. 14, примеч. 3. 
4 В недатиро:ванном письме (около 4-5 октября 1913 :с) Обо

ленская упоминала о слепке с посмертной маски Ф.М. Достоевского: 
«".хотела присоединить Достоевского и не реmилась: в его мертвой 
улыбке и реалистических бородавках такие павьи чары, что нужно 
это mщо закрывать, чтоб не оскорбить смерти. Лучшая из масок -
таинственная, круглая маска Петра. Если Вам думается еще о ком
нибудь - скажите; буду рада прислать все, что най,цу. (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 900). 

5 Имеются в виду следующие слова из того же письма - реак
ция на выводы Волошина-хироманта: сМне не впору в Петербурге -
какой тяжелый город. В свой прежний футляр мне не вернуrься -
а подумать, что я так верила в него, что прочтенное Вами по моей 
ладони с такой абсолютной верностью, - показалось мне в первый 
момент неле�. Той же темы Оболенская касалась в ответе на 
настоящее письмо: сОrчего Вас так удивило согласие с моей харакrе
ристикой? Тогда первыми Вашими словами бЬDiо отрицание у меня 
упадка и отчаянья, я ВЬППJiа от рождения превращающею все вещи в 
радость; такой я нравилась бы себе больше, но я выбила свою радость 
из камня - какое отчаянье бЬDiо нужно, чтоб так ее пожелать. Мне 
странно бЬDiо, как Вы не подумали, что радостный от рождения не 
говорит о радости, п<отому> ч<то> не замечает ее, как здоровья. 
Но ценю я в себе больше радости мой пуrь к ней и думаю все о нем. 
<".> Я помню, как Вы на мои слова о непроникающей в Ваши стихи 
радости ответили: "да, в них нет сладости, они горьки". Разве же 
радость - сладость? Ее вкус неизвестен как имя Боrа, а запах - цве
тущего винограда, она труднее всех вещей и во всех вещах скрыта. 
Я любто трудное и выбираю ее•. 

6 Книги Рудольфа Штейнера в русских авторизованных пере
водах: «Мистерии древности и христианство• (М.: Духовное Знание, 
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1913), «Пуrь к самопознашпо человека. В восьми медитациях. (М.: 
Духовное Знание, 1913). 

7 Подразумевается статья Поля Клоделя «Камилла Клоделъ -
скулыпор• ( Claudel Раи/. Camille Claudel, statuaire // L' Art d6coratif. 
1913. № 193. Juillet. Р. 5-50). 

8 Имеются в виду «По поводу последних собьпий (Письмо в 
редакцию)• Вл. С. Соловьева (Весmик Европы. 1900. № 9. С. 302-
306; см.: Т. 8 наст. изд. С. 443-444) и rазетные корреспонденции со 
сводками собьпий, происходивших в ходе «боксерского• восстания в 
Китае и его подавления войсками европейских государств. 

9 Мф. XIX, 29: «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или 
сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради 
имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную•. 

10 Е.И. Оболенская, М.М. Нахман, Ф.К. Радецкий. 
11 Оболенская отвечала в недатированном письме (середина 

октября 1913 г.): « . . . пришлю Вам Петра и Достоевского, как только 
узнаю, каково пришлось в дороrе Пушкину - в случае повреждения 
нужно его возобновить и исправить возможные недочеты укладки. 
Несчастная пушкинская стоимость! Сообщаю Вам для Вашего спо
койствия, что на Вашей душе 75 копеек и что получить вместо этого 
вечную благодарность гораздо более лестно•. 

19. А.М. ПЕТРОВОЙ 

18октября 1913 г. Коктебель1 

Милая Александра Михайловна. Вашу телеграмму 
получил (и письмо)2 и сегодня же отправил требуемое удо
стоверение на имя Пети Лампси, 3 чтобы он засвидетельст
вовал подпись и переслал Маргоре сам. Дело в том, что я 
давно уже дал ей такое удостоверение на вечные времена,* 
но полиция же отняла его у нее.4 Прийти сам я никак не 
могу, т<ак> к<ак> все время идет такая работа, что не могу 
оставить и сам целые дни крашу, бейцую и грунтую. Как 
кончится все, приду. Все стало очень мирно и хорошо после 
Маргорин<ого> пребывания. С мамой - тишина.5 Очень 
хочется Вас видеть. Но думаю, что позже - лучше. Мне 
теперь надо немного побыть совсем самому с собой. 

Привет Марине. 6 
Мах. 

* А русс<кий> паспорт у нее давно есть, ей надо разрешение на заrра
ничный. (Примеч. Вй11ошина.) 
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1 Датируется по кн.: 1Руды и дни. С. 334. 
2 Речь идет о почтовой карточке от 18 октября 1913 r., в кото

рой АМ. Петрова писала Волошину: столько что послала Вам (через 
Оrузы) телеrрамму с просьбой Марr<ариты> Вас<ильевны> о сви
детельстве для вые:ща. Ночью я получила эту телеrрамму от нее. 
Боясь, что будет какая-JШбо пуrаница, пишу еще и открыrку. Как 
это Вы умудрились до сих пор не выдать ей постоянного рус<ского> 
паспорта?• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. :хр. 953, л. 14) .  

3 П.Н. Лампси, феодосийский мировой судья, друг Волошина 
и Петровой. 

4 Волошин, видимо, имеет в виду сmуацию, возиикmую в фев
рале / марте 1906 r., когда на rранице у М.В. Сабашниковой воЗНИЮIИ 
проблемы с паспортом, о чем она писала ему 22 февраля / 6 марта 
1912 r. из Варшавы: сВ Берлине у меня сделалась страшная тоска. На 
rранице я безумно волновалась. Какая-то бесконечная канитель с 
паспортом, за кот<орый> придется mmтить очень дорого не только 
за просрочку, как всегда, но за этот заменный JШСТ, как за новый 
паспорт, 25 руб.• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. :хр. 1061,  л. 55-56 об.). 

5 М.В. Сабашникова уехала из Коктебеля 8 октября 1913 r. 
(1Руды и дни. С. 333). 3 ок:rября она писала Петровой о конфликтных 
отношениях, сложившихся у Волошина с матерью: сБедные они оба. 
Ел<ене> От<тобалwtовне> совершенно не под сипу возиться с yrpa 
до вечера с хозяйством. Она ничего не умеет и не любит, точно пьmь, 
печи, тюфяки, еда, это новые элементы жизни, с кот<орыми> она 
только что стопкнулась; и при этом у нее ко всему глубокое отвра
щение, с кот<орым> она не борется. Оба они не выходят из ра:щра
жения. У обоих, как у маленьких детей, нет вовсе никакого воспита
ния, выдержки, мне кажется, что они какие-то дикие в некот<ором> 
отношении и страшно беспомощны. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 39, 
л. 68). 

6 Осенью 1913 r. сестры Марина Ивановна и Анастасия Ива
новна Цветаевысдетьмипосепилисьназимув Феодосии. В письме от 
18 октября 1913 r. Петрова просила Волошина передать В.О. Кириен
ко-Волошиной, счто Марина Ив<ановна> вчера приехала уже сюда. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953, л. 14). О пребывании Цветаевых 
в Феодосии см. : Цветаева Анастасия. Воспоминания. 3-е изд., доп. 
М.: Изоrраф, 2003. С. 539-564. 
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20. ЮЛ. ОБОЛЕНСКОЙ 

21-25 октября 1913 г. Коктебель' 

21.Х.1913. 

Дорогая Юлия Леонидовна, хочу говорить очень много 
по поводу Вашего письма.2 Мы, оказывается, только начали 
договариваться до главного. И стоило жить, жить вместе 
5 месяцев, чтобы заговорить в последнюю неделю. Всему, 
конечно, виною мое нелепейшее это лето, когда я был совсем 
растрепан и раздерган. 

Мне надо говорить с Вами о смерти, о радости, о Вас, о 
себе, о Штейнере и об Индии. 

О смерти: конечно, о ней надо думать, снепрерывно 
глядя в глаза жизни•. 3 Но ведь наше ощущение жизни и дано 
нам смертью. Будь мы бессмертны, у нас никогда бы не могло 
возникнуть сознания собственного я, ни сознания своего 
бытия. Мы были бы как драгоценные камни. Смерть про
низала нашу природу ритмом. (Всякий ритм есть умирание 
и воскресение). Смерть без воскресения немыслима. Этот 
ритм смерти и воскресения пронизывает все мгновения 
бытия. И только те мгновения, в которые мы умираем и вос
кресаем, и есть жизнь. (Поэтому: «Люби во мгновении, ибо 
каждая любовь, которая длится, становится ненавистью•4 и 
т.д.). В законе ритма и лежит источник радости, бьющий и 
пульсирующий. Но вне пульсации мгновений есть пульса
ция жизней. Органически не в состоянии помыслить жизнь 
вне перевоплощений, как единичную случайность. Нена
вижу скандинавские притчи о птичке, пролетающей сквозь 
освещенную пещеру. 5 Кто говорит смерть - говорит воскре
сение. Поэтому смерть - радость. И в этом нет ни капли 
пафоса самоуничтожения. Это просто любовь к жизни. Кто 
действительно любит жизнь в ее существе, тот всегда готов 
уйти. В любую минуту. У меня на руке есть очень ярко выра
женная линия возможной смерти от огнестрельного оружия. 
Когда у меня была дуэль, 6 я знал, что это легко может осуще
ствиться, и никогда я не чувствовал такой полноты бытия, 
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такого подъема любви ко всему и ко всем, такой радужной 
радости, как в те два дня. 

Как Вы верно сказали об радости: «Она труднее всех 
вещей, и во всех вещах скрыта•. Я всегда думал, что мы в 
мире вовсе не для того, чтобы путать и портить, под предло
гом исправления сущего, а для того, чтобы понять. Первый 
вопрос, мне кажется, должен быть: «Что же во мне самом 
несовершенного и темного, раз это мне кажется безобраз
ным или нелепым?•. 

Ведь искусство есть нахождение настоящих наименова
ний для окружающих нас вещей. Назвать по имени - значит 
расколдовать вещь от ее плена в материи: выявить радость, 
в ней заключенную. Конечно, говоря о Вашей радости, я 
говорил и думал о том чувстве (подобном чувству равнове
сия), которое восстанавливает всякое склонение души под 
напором жизни. Есть радость органическая - раститель
ная. Но она - как жизнь без смерти. Вот у меня долго такая 
была. Я ее потом во всех горьких травах вываривал. Ах, не 
знаю, выварил ли. Помните, я Вам говорил о том, что Вы 
точно себя заглатываете. Я не досказывал. У меня было всё 
время смутное впечатление проглоченного рыданья. Самое 
же первое впечатление (когда я Вас в день приезда повел на 
башню7) было, что Вас точно что-то сильно душевно уши
бло. И ушиб не прошел. Поэтому я и начал прежде всего 
говорить (с удивлением увидал) об необычайно четком 
и правильном отвесе радости, который всё исправляет в 
Вашей жизни. Потому что это первое впечатление остава
лось несмотря на то, что все ему после противоречило. Вот 
Штейнер говорит (и я внутренно всем существом чувствую 
правду этого), что судьба, обстоятельства, склонности и 
страсти и желания определяются тем, что дух человека до 
рождения страстно их жаждет, как необходимые для него 
преодоления и трудности. Чувствуете вы, как это верно? 
И что Ваша радость была изначально. А камень, из которого 
ее высекать пришлось, Вы сами себе пожелали. 

Вот о Штейнере. Мне хочется Вам рассказать о моем 
отношении к нему, чтобы Вам стало понятно, почему я 
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вдруг стал Вам советовать читать ero. Я ero впервые услыхал 
в 1905 r. 8 Насколько это было важно и мноrо, можете судить 
по тому, что русский 1905 rод для меня прошел как что-то 
очень далекое, призрачное, почти не коснувшись меня. 

В словах ero меня прежде всеrо поразило то, что это 
было широкое обоснование и обобщение тем отдельным 
мыслям, убеждениям, к которым я в то время сам пришел, 
но которые находились в полном противоречии с теми 
научными положениями, из которых я исходил. Этот пер
вый rод дал слишком мноrо. Но потом началась борьба и 
протест. Протест больше против штейнеристов, в которых я 
видел людей, «изнасилованных истинами•, чем против неrо 
самоrо. Не принимал я тоже и доrматизма ero последовате
лей. У неrо самоrо нет ero. Он всеrда повторяет: «Относитесь 
к моим словам как <к> художественному произведению, не 
больше•. Потом было у меня все время то же противопо
ставление оккультному познанию познания художествен
ноrо - символическоrо. Но в результате выходило, что я всё 
же возвращался постоянно к ero книrам и к ero формулам. 
Одним словом, сейчас я почувствовал настоятельную необ
ходимость вернуться в ero школу. Все это смутно назревало 
в течение лета и выявилось и определилось теперь, во время 
приезда Марrар<иты> Васильевны. 

И вот то, что я видел у Вас на руке, и то, что слышал из 
отдельных фраз, - всё мне rоворит, что он Вам может дать 
очень мноrо. По-русски ero есть «0Eooocpia• (Теософия), 
пер<евод> Минцловой,9 «Путь самопознания в 8 медита
циях., пер<евод> Марr<ариты> Васильев<ны>, «Мисте
рии Христианства и Древности•.10 Все эти книrи написаны 
страшно сухо. Они почти конспекты. Все они об одном, но 
с разных точек зрения. Они абсолютно не художественны. 
(Лекции ero, живое слово - как раз наоборот - порази
тельно художественно). Кроме тоrо, есть по-французски ero 
же «L'Initiation•.11 Если позволите - я Вам пришлю ее, т<ак> 
к<ак>, верно, по-французски в Петербурrе ее нет. Я не знаю, 
как Вы владеете немецким - потому что тоrда все rораздо 
проще. 
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25. Х. 1913. 
Сегодня я наконец получил маску Пушкина (все не с 

кем было выписать ее с Феодосийской почты!!). Я страшно 
рад, что она здесь. Нашел в ней два Ваших письма. Сперва я 
долго не мог понять, в чем дело с Вашей припиской. 

Но потом вдруг вспомнил, что уже после того, как я 
Вам отправил письмо, я несколько дней мучился вопросом: 
«Кто такая Юлия Васильевна.. И наконец припомнил одну 
из дальних знакомых. И успокоился. А оказывается, это я 
Вам бессознательно на адресе написал."12 Не заметил, а все
таки в бессознательном осталось. Но я возвращаюсь опять к 
Вашему последнему письму. Конечно, в радости нет сладо
сти. Это была неточность разговорной речи. Я ведь писал: 
«Нет в мире радости светлее, чем печаль•.13 Правда, у меня 
есть стих: «Жизни желчь и смерти мед. («Я солью в сосуде 
медном - жизни желчь и смерти мед, - и тебя по рекам 
бледным к солнцу горечь повлечет•14). Но это почти точный 
перифраз неоплатоников (Порфирий. cAnte de Nymfes•).15 
Когда слышишь такие слова: «Она труднее всех вещей и во 
всех вещах скрыта• - это звучит как пароль. Знаешь, что 
дальше открываются целые анфилады совпадений. Потом я 
еще хотел Вам сказать, как много Вы мне помогли в послед
нюю неделю. Вы, вероятно, сами этого не знаете. Я за это 
лето ужасно растерял себя и утратил. И вот тем, что Вы так 
внимательно меня слушали и так добросовестно перечли 
всё, что я Вам давал из моих писаний, Вы мне дали возмож
ность переглядеть самого себя и собрать растерянное. (Это 
ответ на Ваши извинения, что Вы всё в глаза говорите).16 

Да, еще относительно Штейнера. Если не будете знать, 
где достать его книги, то напишите. Я тогда Вам дам адрес". 
Черубины. Потому что она сейчас официальная представи
тельница в России «Антропософического общества• (так 
называются mтейнерианцы)17 и сможет достать, указать или 
одолжить книги. (Только не надо с ней говорить о Черу
бине, 18 ей это, верно, будет очень тяжело). Да, я был на днях 
снова на рифах Синдбада-Мореходца и принес много Чер
тей.19 Почти всех тех, которых мы тогда видели. Они там так 



П и с ь м а .  1 9 1 3  49 

и лежали. И еще прекрасного морского дракона и кишечник 
барана.20 

Спасибо за Пушкина. 
До свидания. Привет Екат<ерине> Иван<овне>, Магде 

Макс<имилиановне>, Феод<ору> Конст<антиновичу>.21 
Радуюсь фотографиям и жду.22 

Максимилиан Волошин. 

1 Почтовые штемпеJШ на конверте: Феодосия. 25. 10. 13; Петер
бурr: 29. 10. 13 .  

2 Имеется в виду недатированное письмо Оболенской, О'Пlося
щееся к середине октября 1913 r: (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, 
л. 7-9). 

3 Цитата из того же письма Оболенской; ер. : • . . .  ненавижу тле
ние. Смерть, как добродетель, - из тех вещей, о которых нельзя 
думать и говорить; и принять ее можно только непрерывно глядя в 
глаза жизни, только о жизни думая - чтоб она была, как живопись 
икон - законченной в mобую �. 

4 Цитата из •Киши Мон:эль. ( •Le Livre de Monelle•, 1896) Мар
селя Швоба в собственном переводе Волошина. Фрагмент, включаю
щий эту цитату, приведен Волошиным в статье •Золотой веn (1908). 
См.: Т. 5 наст. изд. С. 92, 684. 

5 Источник этой метафоры скоротечности жизни не обнару
жен. 

6 Дуэль с И.С. J:Умилевым в Петербурге 22 ноября 1909 r: См.: 
Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 469-471 ,  645-656. 

7 Подразумевается смотровая Шiощадка на крыше кокrебель
ского дома Волошина. 

8 Волошин слушал лекции Р. Штейнера в Берлине в начале ноя
бря (и.ст.) 1905 r:, тогда же JШЧИО познакомился с ним (см.: 'JРуды и 
дни. с. 149). 

9 Книга Р. Штейнера «Теософu. (СПб.: Тhп. М.М. Стасюле
вич:а, 1910). Автор перевода, АР. Минцл:ова, обозначен на титульном 
JШсте иющиалами: А М. 

10 См. примеч:. 6 к п. 18 .  Имя М.В. Сабашииковой как автора 
перевода сПуrи к самопознанию человека. в издании не указано. 

1 1 Перевод книги Штейнера «Как достигнуть познания высших 
миров• ( «Wie erlangt man Erkenntnisse der hбheren W:lten?•, 1904). 

12 На конверте п. 16 адресат ошибочно обозначен: •Юлии Васи
льевне Оболенской.. Упоминаемая .приписка. среди писем Обо
ленской к Волошину отсутствует. 

М Uшю1 1 1 1 1 1 1  Т J O  
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13 Заключительная строка стихотворения «То в виде девочки, то 
в образе старушки."• (1911).  См.: Т. 1 наст. йзд. С. 183. 

14 Строфа из стихотворения «Призыв• («У излучин бледной 
Леты . . •  •, 1908). См.: Там же. С. 1 12. 

1s По всей вероятности, подразумеваются символические под
тексты образа меда, обозначенные в трахrате Порфирия сО пещере 
нимф•; ер.: сТеолоrи пользуются медом для многих различных сим
волов, ввиду множества заключенных в нем возможностей, так как 
мед обладает и очистительной и охранительной силой•; « . . .  мед упо
требляется < . . .  > и как средство против тления, естественного в при
роде, вызывает наслаждение, связанное с нисхождением в мир ста
новления. (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. 
Кн. 11. М.: АСТ, 2000. С. 471 ,  472. Перевод АА Тhхо-IЬди). 

16 В цитированном письме Оболенская спрашивала Волошина: 
сВас не раздражает моя варварская способность говорить все это в 
глаза?•. 

17 Е.И. Дмитриева-Васильева (Черубина де Тhбриак) бьmа 
назначена гарантом (официальным представителем) Антропософ
ского общества в России в августе 1913 r. См. примеч. 4 к п. 15. 

18 Подразумевается история с инспирированной ВолоIПИНЬIМ 
осенью 1909 r. мистификацией: Е.И. Дмитриева приняла образ зага
дочной поэтессы-католички Черубины де Тhбриак и от ее имени 
переписывалась с редактором cAпOJDio� С.К. Маковским. См. 
«Воспоминания о Черубине де Тhбриак. Волошина (Т. 7, кн. 2 наст. 
изд . с. 451-471). 

1' Подразумеваются разного рода обломки, выброшенные 
морем на береr и напоминавшие :живые фиrуры - наподобие Тhбри
аха, давшего имя rероине упомянуrой мистификации ( сlkбриах бьm 
морской черт. Он бьm выкинут морем на каменистую [и скалистую] 
отмель около мыса Мальчин в Коктебеле. Его тело маленькое и креп
кое бьmо обточено морем из виноrрадного корив. - 1Dм же. С. 472). 
Ср. дневниковую запись Оболенской о беседе с ВолоIПИНЬIМ (11  авrу
ста 1913 r.): с Увидав странный корень на его полке, я спросила: "Что 
это?" - "Отец Черубины де Тhбриак, черт Тhбриах", - отвечал М. А 
и рассказал подробности этой фантастической исторИD (Воспоми
нания о Максимилиане Волошине. М.: Сов. писатель, 1990. С. 305). 
«Рифы Синдбада-МореходцD - видимо, бытовавшее в круrу Воло
шина обозначение рифов в ТИхой бухте, к востоку от Коктебеля. 
См. их фотоrрафическое изображение на открытке 1900-х rr.: Жар
ков Евгений. Страна Коктебель: Культурные очаги. Середина Х1Х -
середина ХХ веков. киев: Болеро, 2008. С. 353. 

20 Оболенская отвечала 2 ноября 1913 r.: «Мистерии Штейнера 
у меня на столе, но приобрела я их после двухнедельных поисков, 
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ожиданий, неиспоJПiенных обещаний Вольфа (т.е. книжный мага
зин издательского товарищества М.О. Вольф. - Ред.), - одним сло
вом, в последней стадии бешенства. Поэтому адрес Черубины бьщ 
бы для меня не лишним. Клянусь, у меня хватит такта не передать 
ей поклона от ее многоглазых морских родстве1П1ИКов из Синдба
довой бухты. По-немецки я читаю довольно двусмысленно <".> на 
Штейнера не рискну: и так мне придется сражаться с его языком или 
переводом - и с неискоренимым внутренним протестом против всех 
учителей жизни - из них только один никогда не угнетает ме�. 

21 Е.И. Оболенская, М.М. Нахман, Ф.К. Радецкий. 
22 Речь идет о фотографиях, сделанных Ф.К. Радецким в 1913 r. 

в Ко�сrебеле. В допоJПiении на отдельном листе к утраченному, веро
ятно, письму Оболенская сообщала Волошину: сФ.К. испортил лако
низм этой записки, п<отому> ч<то> стоит за дверью и кричит, что у 
него сильно подвШIУJIОСЬ печатанье фотографий, о чем просит сооб
щить Вам, как одному из главных абонентов. Итак, Вы можете скоро 
получить их <.">• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 6). •Пользуясь 
посылкой Юлии Леонидовны, посьщаю Вам часть снимков, - сооб
щал Радецкий Волошину в недатированном письме. - Посьщаю по 
нескольку отпечатков одного и того же негатива, так как в разнообра
зии способов печатания хотел достигнуть возможно разнообразных 
результатов. <".> Чрез некоторое время пришлю отпечатки видов. 
В общем я разочарован в своих снимках; составление из них альбома, 
как я хотел, для хара�сrеристики Ко�сrебеля, бьщо бы с моей сто
роны страшным нахальством; так эти снимки бедны, эпизодичны. 
(Там же, ед. хр. 101 1). 

21. Е.А. ФЕЛЬДШТЕЙН 

25 октября 1913 г. Коктебель 

25/Х 1913 Коктебель 

Милая, милая Ева, как мне благодарить за твое письмо?1 
Оно принесло такую радость. Оно пришло так неожиданно. 
Мне казалось почему-то, что ты писем не пишешь и не 
умеешь писать. И что теперь я долго, пока снова не попаду 
в Москву, не смогу тебя видеть и чувствовать. Я ведь даже 
почерка твоего не знал и не мог понять сначала долго, кто 
это пишет. 
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Да, правда. Для меня это лето было очень плохое. Оно 
было каким-то одним страшным переутомлением. Но тут 
вина не во внешних обстоятельствах. Причины были во мне 
самом. Мне мучительно стыдно сейчас вспоминать самого 
себя летом. Мне давно надо было полного одиночества. Его 
не было. Оно все отодвигалось. Я в конце к�нцов и запу
тался, и изневростенился. Середина лета была для меня над
рывом и кошмаром. Я боюсь, что Миша2 увез из Кокт�беля 
слишком неблагоприятные впечатления. Я очень прошу его 
не вспоминать о них, извинить меня, что я был летом такой. 
Я сейчас не только ради литературной работы остаюсь в 
Коктебеле; нужно в самом себе создать внутреннюю дис
циплину. Надо во что бы то ни стало перешагнуть на дру
гую ступеньку по отношению и к самому себе, и к внешнему 
миру. Это уже давно стало надо, но внешние дела и события 
задерживали. Вот и случился такой кризис . . .  После отъезда 
Миши я почти сейчас же уехал в Козы.3 Ты, вероятно, уже 
видела (а если не видела, то увидишь) Рагозинскоrо, он тебе 
подробно расскажет о нашей жизни в винограднике на краю 
пустыни. Там я начал постепенно приходить в себя. Потом 
скоро приехала Маргарита Васильевна,4 и от ее появления 
все черти разбежались. Как я рад, что ты с нею увидалась.s 
Я так хотел, чтобы вы встретились и полюбили <друг> друга. 
Тебе очень нужно то, что она с собой несет, мне кажется. 
Видела ли она твои работы? Успела ли поговорить? 

Мне даже неловко говорить тебе о моих несчастьях 
этого лета, когда я знаю, что у тебя несколько лет так вся 
жизнь идет, не оставляя ни минуты, чтобы самой с собою. 
То, что у меня было несколько месяцев - то у тебя тянется 
годы. Я и этих несколько месяцев не смоге честью перенести, 
а ты сама всюду, куда приходишь, вносишь тишину, гармо
нию и радость, которых, может, сама в себе не чувствуешь, 
но другим даешь. Ты ведь сама не знаешь, сколько ты вно
сишь равновесия в жизнь людей одним своим присутствием. 
Конечно, живописью ты не занималась все зто время. Но 
теперь, когда переборка кончилась, ты будешь?' И не только 
портрет Майи? Мне кажется, тебе нужно было бы выделить 
для работы несколько обязательных часов в день, и их уже 



П и с ь м а .  1 9 1 3  53 

ни за что ничему другому не отдавать. Ведь все мучитель
ности нашей московской жизни в том, что ни на что опреде
ленных сроков нет. 

Сейчас в Коктебеле хрустальная осень. По горам золото 
и пурпур. Тишинаи безлюдье. Тишина и внутри. Мои работы 
пока прерваны разными переустройками в мастерской7 и 
ее подготовлением к зиме. Я тоже развешиваю, прибиваю, 
крашу, байцую и т.д. Но это приятный перерыв, потому что 
моя раковина приобретает живой и интимный характер. 
Зимой можно будет войти и слиться с нею. Целыми днями я 
молчу, но что бы я ни делал, внутри прислушиваюсь к себе. 
В природе осень всегда совпадает с душевными побегами в 
духовном мире". 

Я живописью не занимаюсь с Коз. Сейчас я с книгами. 
Я написал несколько статей, 1 а теперь жду, все в мастер
ской придет окончательно в порядок и установится. Но это 
несколько дней. Живем мы с глазу на глаз с Пра.9 (Да:ж:е в 
Феодосии я со дня отъезда Миши не был!) Пра тебя любит и 
вспоминает. Она была охвачена к тебе необычайной нежно
стью, такою, как у нее, на моей памяти и была только к 
трем людям: к Марг<арите> Вас<ильевне>, к одной (теперь 
уже умершей девушке)10 и к тебе. О болезни Миши я знаю 
от Майи.11 Знаю стихи, что она написала тебе и Раш<ель> 
Мир<о>новне.12 Дошло ли до Раш<ель> Мир<оновны> мое 
письмо, которое я написал в Bad WI1dungen?13 Твой Кокте
бельский (начатый) пейзаж: стоит против меня на полке. 
В красках есть немного твоего. Как мне хотелось бы иметь 
какую-нибудь твою работу, в которой было бы больше тебя. 
Напиши что-нибудь для меня. А тебе пришлю зимой из 
моих пейзажей, когда начну синтезировать. Хорошо? Ах, как 
бы мне хотелось, чтобы ты много и непрерывно занималась 
живописью. Во всем, что ты сделала, столько твоего и насто
ящего. Живопись должна быть твоим главным долгом перед 
самой собой. 

Это письмо я начал утром. Весь день сегодня я чувство
вал радость от твоего письма, радость о тебе. Неужели может 
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так быть, чтобы человек с такой силой распространял гармо
нию и радость вокруг себя и в то же время сам был в безыс
ходном пленении земных уз".  Впрочем, ведь солнца видят 
вокруг себя только тьму, а темные планеты пьют свет. И вот 
ты пишешь, что перестала понимать человеческую судьбу и 
видишь только одиночество". Все это верно так и должно 
быть. 

Крепко жму руку Мише. Приветствую Рашель Миро
новну, Матильду Иван<овну>14 и Онисима Борисов<ича>.15 

МАХ. 

P.S. Знаешь: Марина и Ася с мужьями поселятся на 
зиму в Феодосии.16 

P.P.S. Напиши Пра. Это ее страшно обрадует. Она верно 
в конце ноября будет в Москве.17 

1 Речь идет о письме В.А Фелъдштейн от 18-20 октября 1913 г., 
в котором она признавалась: «Милый Макс! Мне очень rрустно было 
думать, что эта зима может пройти без тебя, но сейчас я немного уrе
шилась. Правда ли Э'ОО? Если правда, то я с радостью тебя подожду. 
Из всего, что дошло до меня о коктебельской жизни, я поняла, что 
тебе было очень плохо. Лето вышло такое же скверное, как прошлая 
зима. Я очень за тебя огорчилась. Как будто какие-то скверные тени 
за тобой потянулись и сделали Коктебель не твоим. Я рада твоему 
желанию там остаться подольше, и почти уверена, что тебе только 
нужно побъпъ одному, чтобы началась опять твоя, настоящая жизнь. 
И если Э'ОО правда, что о тебе слышно - то вот Э'ОО уже случилось. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 1222, л. 1-1 об.). 

2 М.С. Фелъдштейн, муж В.А Фелъдштейн, с перерывом был в 
Коктебеле с 1 1  мая по 7 августа 1913 г., В.А Фелъдштейн - с 1 1  мая 
по 5 июня 1913 г. О пребывании Фелъдштейнов в Коктебеле сохрани
лась запись Р.М. IЬ�овской, матери М.С. Фе�йна: «От Миши 
и Евы - глупейшие письма. Миша <".> уже млеет в коктебельском 
обормотнике• (см. : 'Jруды и дни. С. 322). 

3 Об Э'ООМ см. примеч. 12 к п. 13. 
4 О пребывании М.В. Сабашниковой в Коктебеле см. п. 14, 

примеч. 3. 
5 В.А Фелъдштейн сообщала Волошину: «Макс! Письмо про

лежало два дня - а за эти дни уже многое случилось. У нас были 
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Кандауровы < ... >. Затем Майя познакомилась с Бальмонтом и так 
IШаМенно к этому отнеслась, что втянула в это событие и своих дру
зей. < . . .  > Я познакомилась с Маргаритой Васильевной. Мне жаль, что 
она уезжает. Мне бы хотелось ее повидать хотя бы еще несколько раз. 
Она произвела на меня неотразимое впечатление• (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 1222, л. 4-4 об.). Майя Кювилье, поэтесса, переводчица, 
будучи rимназистской 8-ro класса, познакомилась в Москве в январе 
1913 r. с ВолоПIИНЬIМ, который приблизил ее к кругу своих знакомых. 
М. Кювилье некоторое время переживала бурную влюбленность в 
Волошина. Летом 1913 r. приезжала в Коктебель. О ней см.: .Ареже
лова М.П., !Ьродницкая А.А. сОчарованная душа.: М.П. Kyдameвa
POJJJiaН// Российская интеллиrе1ЩИЯ на родине и в зарубежье. Новые 
документы и материалы. Сб. научных статей. М., 2001 .  С. 161-175, 
Герцык Е.К. Лики и образы. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 230-232; 
Обатнин r.в. Кювилье, Иванов и Бетrина фон Арним // Россия и 
Запад. Сб. статей в честь 70-летия К.М. Азадовскоrо. М.: Новое лите
ратурное обозрение, 2011 .  С. 345-402. О пребывании М. Кювилье 
в Коктебеле летом 1913 r. см. в воспоминаниях Эмилия Миндлина 
и Ю.Л. Оболенской (Воспоминания о Максимилиане ВолоIШП1е. 
М., Сов. писатель, 1990. С. 302-310, 410-440). 

М.В. Сабаmникова уехала из Москвы в Дюссельдорф 27 ОП'Я
бря 1913 r. (Летопись :жизни и творчества Маргариты Васильевны 
Сабаmниковой / CoCI: В.П. Купченко // Russian Studies. Ежеквар
тальник русской филологии и культуры. 2000. Т. III. No 3. С. 378). 

6 О своем намерении восстановить занятия :живописью и 
начать писать портрет Майи Кювилье ЕА Фельдштейн сооб
щала ВолоJШПIУ в письме от 18-20 оП'Ября (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 1222, л. 3). 

7 Об этом см. примеч. 5 к п. 13. 
1 Об этом см. п. 1 1 ,  12 и примеч. к ним. 
9 Пра - собормотское• прозвище Е.О. Кириенко-Волоши

ной. С лета 1911 r. постоянных обитателей своего дома в Коктебеле, 
составлявших ближайmий круг ero друзей, ВолоIШП1 называл собо
рмотами•, для которых свойствен бьш игровой стиль общения с при
своением шутливых прозвищ. См.: Купченко В. сСтройтесь в роты, 
обормоты. // Крымский альбом. Феодосия; М.: Изд. дом сКокте
бель•, 1998. С. 175-183. 

10 По предположению В.П. Купченко, речь идет об Ольrе Вла
димировне Фредерикс (1877-1900), падчерице НА Маркса. 
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1 1  М.П. Кювилье в IШсьме от 1 сентября 1913 r. сообщала Воло
шину: сУ короля желтуха. Я видела его на другой день его приезда, 
давно что-то. < . . .  > Он себя уже скверно чувствовал. Тhворила раза два 
по телефону с Эвой <так!>, "женой короля"• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 1033, л. 75 об. Король - коIСrебельское прозвище М.С. Фельд
штейна.) В свою очередь Е.А Фельдштейн IШсала Волошину: 
сУ Миши бьша желтуха!! Он похудел и ослабел, от Крыма остался 
одm1 загар на худых IVIeчax. Но он все-таки довольно бодр• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1222, л. 3). 

12 Р.М. �овская. Сrихотворение на французском языке �Eva 
FeldsteШ. М. Кювилье выслала Волошину в IШсьме от 27 августа 
1913 r. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1033, л. 72). . 

13 Bad Wildungen , (Бад-ВильдУнген) - бальнеологический 
курорт в Тhрмании. Указанное Волошины:м IШсьмо не обнаружено. 

14 Возможно, ошибка Волошина и речь идет о Надежде Ива-
новне Ивановской (1867-1956), компаньонке Р.М. Тhльдовской. 

15 О.В. IЬльдовский. 
16 Об этом см. п. 19, примеч. 5. 
17 Е.О. Кириенко-Волошина выехала на зиму в Москву 23 ноя

бря 1913 r. ('IРуды и дни. С. 336) . 

22. А.М. ПЕТРОВОЙ 

26 октября 1913 г. Коктебель 

Дорогая Александра Михайловна, 
26/Х 1913. 

мой вопрос об вступлении в Антропософическое обще
ство разрешился: меня гарантирует Трапезников.1 Могу ли 
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я обратиться к Вам с просьбой: у Вас, верно, находятся мои 
деньги (я просил Рагозинского перед его отъездом их полу
чить с почты, сделать два перевода и остаток (70-75 р. ?) оста
вить у Вас). Если все это так, то, пожалуйста, отправьте из 
них по прилагаемому переводу 11  марок (5 р. 50 к.) взноса 
Трапезникову. Наверно, кто-нибудь от Дуранте ходит на 
почту, 2 и Вы, конечно, не будете затруднять себя. Хорошо? 
Пожалуйста. А остальные деньги, если будет оказия - пере
шлите в Коктебель. Впрочем, я сам, может, скоро прибегу, 
наконец, в город. Работы у меня в мастерской оканчиваются 
наконец. Я теперь занят исключительно перечитыванием 
всех книг Штейнера, 3 что есть у меня, а сверх того малярным 
и обойным ремеслом. До свиданья. 

Мах. 

1 Вероятно, под влиянием М.В. Сабашниковой, посетившей 
Коктебель осенью 1913 г. (см. примеч. 3 к п. 14), Волошин решил 
стать членом Антропософского общества, образованного в январе 
1913 г. (Об этом см. примеч. 4 к п. 15). Не случайно он запрашивал 
АМ. Петрову об условиях вступления в Антропософское общество 
(см. п. 15). Сама Петрова вступила в Антропософское общество 
в сентябре 1913 г. М.В. Сабаппmкова поздравляла ее с этим собы
тием в письме от 30 сентября 1913 г.: «".глубоко радуюсь, ибо Вы 
"окрещены". Чувствую внуrреннее значение этого внешнего акта. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 39, л. 65). В этом же письме Сабаш
никова сообщала Петровой: «Макс уже написал Пиле и тоже будет 
член• (Там же, л. 66 об.). В несохранившемся письме к Е.И. Дмит
риевой-Васильевой Волошин просил ее, как официально назначен
ного гаранта, выступить его поручителем при вступлении в члены 
Антропософского общества, но, как следует из ответного письма 
от 1 октября 1913 г., она ему отказала: «Прости меня заранее, что не 
испотпо твоей просьбы, не смогу поручиться. Ведь я не знаю тебя, 
Макс, теперь, и не смогу с полной чистой совестью сказать "да". -
Я верю в тебя, как и раньше, но не вижу тебя теперь. Начинать с 
тобой переписку длинную, чтобы узнавать, - это слишком долго 
для тебя ждать <".>. Я советую тебе обратиться прямо в Бepmm, 
где знают тебя <".>• ( Черубина де rабриак. Из мира уйти нераз
гаданной: Жизнеописание. Письма 1908-1928 годов. Письма 
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БА Лемана к МА Волоmину / Сост., подrот. текстов и примеч. 
В.П. Купченко и Р.П. Хрулевой. Феодосия; М.: Изд. дом сКоктебмь., 
2009. С. 62). После этоrо ВолоШШ1 обратился с письмом к актив
ному члену Антропософскоrо общества Т.Г. 1Рапезникову, который 
28 октября (и.ст.) ответил ему из Мюнхена: с . . .  конечно, очень охотно 
буду твоим поручителем. Посылаю тебе Устав Об<щест>ва, с кото
рым прошу тебя познакомиться до подписания бланка, который 
также прилаrаю. Очень рад, что ты реmился вступить в Антропософ
ское Об<щест>во. Если ты хочешь быть приписанным к русскому 
Отделу Об<щест>ва, то обратись в Москву по следующему адресу: 
Борис Павлович: JРиrоров, Арбат, Б. �оло-Песковский пер., д. 13 .  
Он состоит нашим представителем. Можно одновременно принад
лежать и к немецкой, и к русской секции. Взнос при вступлении в 
Об<щест>во 1 1  мк, а rодич:ный 6 мк. Подписанный тобой бланк ты 
можешь или прямо послать в Берлин < . . .  > или послать мне обраmо, 
и я ero тогда приmлю. То же самое сделай и со взносом. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1 190, л. 5-5 об.). Упоминается Борис Павлович: 
JРиrоров (1883-1945), экономист, антропософ, гарант московскоrо 
отделения Русскоrо Антропософскоrо Общества. 

14 ноября 1913 r. (и.ст.) 1Рапезников писал Волошину: 
сПолуч:ил твое письмо и бланк. Можешь считать себя принятым в 
Об<щест>во. < . . .  > С посылкой членскоrо взноса не ,торопись - я все 
устрою < . . .  >• (Там же, л. 6). 4 декабря (и.ст.) 1913 r. он же сообщил 
Волоmину: сОткрытку твою и членский взнос получил. (Там же, 
л. 7). 

2 Дуранте - родственники АМ. Петровой, мноrочисленное 
семейство итальянскоrо происхождения (давшее имя уmще, на кото
рой жила Петрова, - Дурантевская). Согласно почтовым штемпе
лям, это письмо ВолоШШ1апосле прибьrrия в Феодосию (штемпель: 
26. 10. 13) было переправлено в Одессу (штемпель: 29.10.13) .  Вновь 
доставлено в Феодосию только 1 . 1 1 . 13. 2 ноября Петрова подтвер
ждала, что исполнит просьбу Волошина: сМилое дитя! Ваше письмо 
прогулялось в Одессу и только вчера я получила ero. Исполню Вашу 
просьбу с пересылкой денег 1Рапезникову. Очень не хорошо, что Вас 
так долrо не видно, довольно сидеть и малевать < . . .  > Ваших денег у 
меня хранится 74 руб. 85 коп. Придете и возьмете; послать не знаю с 
кем• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953, л. 15). 

3 По утверждению В.П. Купченко, в то время у Волошина в 
Коктебеле находились книrи Р. Штейнера: сМистерии древности и 
христианство• (М., 1912), cL'Initiato� (сПосвящение•) (Paris, 1909), 
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cDie Gehemwisenschaft im Umriss• ( сОчерк тайноведеНИD) (Leipzig, 
1913). Об отношении Волошина в этот период к антропософии см. 
п. 20. Оrзывы Волошина о прочитанных книгах Р. Штейнера см. 
п. 18, примеч. 6, п. 20. 

23. ЮЛ. ОБОЛЕНСКОЙ 

10 ноября 1913 г. Коктебель1 

Сегодня я вернулся из Феодосии, где пробыл три дня, 
и нашел Ваше письмо, Юлия Леонидовна. 2 Я не был в Фео
досии со дня отъезда Майи.3 Это кажется бесконечно давно! 
Богаевский работает не отрываясь. Сделанного не показы
вает. Мучится. Недоволен собой. Не находит выхода. В Фео
досии поселились Марина и Сережа.4 Устроились они на 
горе у дяди и тетки Рогозинского. Те их уплемяннили. Их 
точно под крыло курице, вместо ее яиц, подложили. И об 
них там заботятся трогательно. Мама еще в Коктебеле про
будет недели две, а там я останусь совсем один, со снежными 
ураганами за всеми четырьмя окнами. Вот все, что касается 
событий. А теперь буду отвечать Вам. 

Нет, я не уничтожаю растительной радости.5 Я пре
ображаю. Бессознательной она бывает, пока не замечает 
себя. А когда заметит - замутится. Тогда ей надо стать созна
тельной, а для этого закалиться во всех горьких и едких 
огнях. Вот о чем я говорил. Впрочем, Вы это лучше меня зна
ете, как это делается. А вот динамики радости у меня мало. 
Это правда. Она возникает у меня только уже по ту сторону 
сознания. Я ведь, в сущности, не люблю и не хочу «Чуда•. 
Потому что больше всего люблю закон. Не поймите меня 
ложно: дионисическое претворение воды в вино и христи
анское - вина в кровь я принимаю не как чудо, а как выяв
ление высшего порядка закона. Но чувствую это как личную 
свою ограниченность. Мне не хватает личного отношения 
к Христу. (А без факта его быть не могу никак). Ваше виде-
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ние пути в Эммаус меня волнует глубоко. Но сам я по этой 
дороге не ходил. 6 А такого Георгия Победоносца на иконе 
видел и запомнил навсегда. Мне хочется еще точнее сказать, 
что Вы мне дали осенью. У Вас был непосредственный инте
рес к человеку. Вы дали в своей душе отпечатлеться оттиску 
его лика обобщенному, облагороженному, но верному. (Как 
те портреты, которым чужда карикатурность подобия, но 
которые отражают реального, но лучшего человека. Этот 
дар у Марrар<иты> Васильевны7 есть в портретах). Такие 
отпечатки дают очень, очень много. Наоборот, неверная и 

' 

произвольная идеализация так же тяжела, как и дениrриро-
вание8 лика, если только не тяжелее. (Вот с Майей ужасно 
тяжело было летом). 

Такое принятие человека ради него, а не ради себя, 
одна из величайших услуг, которые можно оказать. И делая 
это - Вы в то же время даете реально очень много себя. 
Я эту способность очень ценю, б<ыть> м<ожет>, потому, что 
у меня ее мало. Мне все кажется, что словами и теориями 
можно больше дать. И знаю, что не так, а ничего не выходит. 

Знаете, как важно положить себя как бы на сохране
ние в душу друго<rо> человека. И знать, что никакая рябь 
жизненных событий на том лике не отразится. Вот Ваш глаз 
видит человека обще, реально и благородно. За этим к Вам 
и идут. 

Вот адрес Черубины: Вас<ильевский> остр<ов>. 
5 линия, д. 66, к<о>м<ната> 34. А зовут ее Елисаветой Ива
новной Васильевой. Мне очень хочется, чтобы Вы позна
комились с ней. Напишите ей, когда ее можно видеть? А я 
ей в свою очередь напишу одновременно с этим письмом о 
Вас. Она Вам укажет, а может, одолжит книги Штейнера.' 
Я не знаю совсем, какая она теперь. Я не видал ее четыре 
года почти. Напишите мне, какое она произведет на Вас 
впечатление. Сейчас она, кажется, очень плохо себя чувст
вует физически. Но физическая боль ее не покидала почти 
с рождения. Поговорите с ней подробнее о штейнерианстве. 
Она им всецело живет теперь. 
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Пушкин пришел в полной исправности.10 Я Вам не 
написал, вероятно, потому, что очень волновался. У него 
удивительное лицо. Я его пропитал маслом, слегка сгу
стив тень во впадинах, и он стал поразителен. Очень жду 
Дост<оевского> и Петра. 

Попросите у Лили (Черубины - она тоже Лиля), чтобы 
она Вам дала «Путь познания сверхчувственных миров• 
(«L'lnitiation» - во франц<узском> переводе).11 Там очень 
широкий, последовательный и обоснованный план духов
ной дисциплины. Я чувствую в Вас внутреннюю любовь к 
самодисциплине, и Вам эта книга будет важнее всего. А те 
заповеди из «Голоса Молчания• («Если душа твоя купается• 
и т.д.12), которые не могут «разделиться на Вас без остатка. -
это ведь дисциплина другой расы и другого порядка душ. 
Я тоже этого никогда не мог принять и, чувствуя конечную 
истинность индусской теософии, против воли и желания 
отвергал эти пути. И был вполне прав, потому что пути 
европейские, пути христианские совсем иные. Штейнер 
дает именно христианский путь. И что меня всегда поражает 
глубоко и в его книгах и в лекциях, что каждое его слово 
чувствуешь обращенным лично к себе и всегда о главном. 
Его дисциплина всегда дисциплина мысли и понимания, а 
не дисциплина чувств и страстей. Он всюду устанавливает 
связь и преемственность научным европейским знаниям, 
т<ак> к<ак> сам предварительно прошел естественно-науч
ную и философскую дисциплины и был учеником Геккеля.13 
Поговорите об нем подробнее с Лилей (Черуб<иной>). Про
чтя «Мистерии Христианства•, 14 Вы будете уже отчасти в 
курсе дела. Что отвращает часто от Штейнера людей мисти
чески настроенных, это то, что он всякое чувство и порыв 
проводит сквозь дисциплину познания. Но это именно 
меня и привлекает к нему. Он борется против скептицизма и 
недоверия, но требует здравого критического чувства. 

Я заканчиваю письмо. 
Ах, еще просьба (простите!): спросите в каком-нибудь 

книжном магазине (лучше всего еврейском) «Учебник 
систематического изучения еврейского языка. Е.А. Решаль• 
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(изд<ание> 1904. Варшава). (Я, право, не знаю, в каком мага
зине это может быть.) И попросите, чтобы мне его послали 
наложенным платежом. Мож:но?1s 

Ради Бога простите, что я Вам всё поручения даю. 

Максимилиан Волошин. 

1 Датируется по почтовому штемпелю оmравления: Феодосия. 
10. 1 1 . 13. Штемпель получения: Петербур:с 13. 1 1 .13 .  

2 Имеется в виду письмо от 2 ноября 1913 :с (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 900, л. 10-1 1 об.). 

3 М.П. Кювилье выехала из Коктебеля в Москву7 августа 1913 :с 
('Iруды и дни. С. 327). 

4 М.И. Цветаева и С.Я. Эфрон. Цветаева приехала в Феодосию 
из Ялты вместе с сестрой АИ. Цветаевой и няней 17 октября (1руды 
и дни. с. 334). 

5 Отклик на слова из письма Оболенской от 2 ноября, ответные 
на признания Волошина в п. 20: сА что это у Вас проскользнуло о 
растительной радости в Вашей :жизни, - я боюсь, что против обык
новения не поняла: мне показалось, что Вы ее уничтожаете - что это 
Вам в голову пришло? <".> Разве Вы знаете, в каком отношении к 
сознательной радости стоит то совершенство материи, которое Вы 
называете радостью растительной? < .. .  > Неисчерпаема радость: Вы 
назвали ее хорошо - подобием равновесия, ну а ее динамика, то, что 
превращает воду в вино и заставляет бредить наяву? Радость идет 
за спиной идущих в Эммаус. Я помню и вижу зе:мmо в сумерках и 
два выжженных скорбью mm:a, видевших смерть Боrа. А сзади идет 
и улыбается еще неузнанный путник. Сейчас он подымет rлаза, и 
радость их тронет за плечо. 

Это сводит меня с ума Тhорrий Победоносец с темно-золотым 
неулыбающимся тщом. Вокруг неrо беззвучно вьются, как острое 
пламя, алые складки плаща - позади изумруд Земли и небо фиолето
вого Марса. Это тоже радость•. 

6 См.: Лк. ХХ1У, 13-35. Отклик на эти размышления Воло
шина - в письме Оболенской от 14 ноября 1913 :с: «Проклинаю 
неточность собственных выражений: чувствую, что Вы что-то не так 
поняли. Под словом "чудо" я и понимаю вскрытый закон в проти
воположность случайности, на кот<орой> основаны "будНИ" <".> 
каждая понятая вещь для меня чудо. И не христианская - это не 
Христос идет за мной по Эммаусской дороге, а в данном случае -
возврат невозмо:жноrо - чудо и закон. Переживаю я их в этом образе, 
вероятно, потому, что он детски прост, но растяжимость ero неизме-
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рима. Не верится поэтому, чтобы Вы по этому пуrи не ходили - каж
дый должен - "страдать, искать и вновь найти"•. (Процитирована 
заключительная строка стихотворения Волоmина сВторое письмо•; 
см. : Т. 1 наст. изд. С. 69). 

7 М.В. Сабашникова. 
8 От фр. denigrer - поносить, хулить, чернить, шельмовать, дис

кредитировать. 
9 Одновременно Волошин написал В.И. Васильевой об Обо

ленской. 13 ноября 1913 г. Васильева ответила ему: сСейчас пишу 
Ю.Л. Оболенской. К нам можно приходить и направлять, не стесня
ясь. Мы ведь рцы. (Черубина де rабриак. Из мира уйти неразгадан
ной: Жизнеописание. Письма 1908-1928 rодов. Письма Б.А Лемана 
к М.А Волошину / Сост., подrот. текстов, примеч. Вл. Купченко 
и Р. Хрулевой. Феодосия; М.: Изд. дом сКоктебель•, 2009. С. 68). 
14 ноября Оболенская известила Волоmина: столько что собиралась 
поблаrодарить Вас за адрес и письмо Ел. Васильевой, и написать ей, 
как уже получила от нее открытку.. 

10 О высланном ею в Коктебель слепке с посмертной маски 
Пушкина Оболенская писала Волошину 2 ноября: сВы так и не 
сообщили мне о состоянии здоровья Пушкина <".> пока дубликат 
оставляю у себя, а поедуr в Коктебель Петр и Достоевский, напрасно 
прождавшие у меня на полке этих известий в теч<ение> 2-х недель.. 

11 См. примеч. 1 1 к п. 20. 
11 Ср.:  сЕсли твоя душа улыбается, купаясь в солнечном сиянии 

твоей :жизни, если она поет внуrри своей оболочки из IШОТИ и мате
рии; если она рыдает в своей крепости, построенной итпозиями; 
если она силится оборвать серебряную нить, которая привязывает ее 
к Учителю, - знай, ученик, твоя душа из праха. (Голос Безмолвия. 
Семь Врат. Два Пуrи: Из сокровенных индусских писаний. Обнаро
довано Еленой Петровной Блаватской / Пер. с англ. В. Писаревой 
(В. П.). Калуга, 1912. С. 15). 

13 С Эрнстом Iеккелем Р. Штейнер познакомился в 1894 г., 
серию статей о Iеккеле опубликовал в 1899 г. (отд. изд.: cHaeckel und 
seine Gegne�. Мinden i. W., 1900). См. в русском переводе: Штей
нер Р. Iеккель, мировые загадки и теософия // Вестmпс Теософии. 
1908. No 1 1 .  с. 56-74. 

14 Имеется в виду книга Р. Штейнера «Мистерии древности и 
христианство• (см. примеч. 6 к п. 18). 

15 В письме от 14 ноября 1913 г. Оболенская сообщила Воло
шину: сРешаль будет Вам выслан нал<оженным> IШ<атежом> 
через 5 дней маrазином Эзро•. Эту кншу (сУчитесь по-еврейски. 
Учебник систематическоrо изучения еврейскоrо яз�. Сост. 
д-р В.А. Реmаль) рекомендовала Волошину В.И. Васильева в письме 
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от 1 5  октября 1913 г. ;  в письме от 8 ноября добавляла: •Садовая, 52 
"Эзро" - евр<ейский> магаз<ин>, отrуда ты можешь въmисатъ 
Р<еша>ля• ( Черубина де Габриак. Из мира уйти неразгаданной. 
с. 65, 67). 

24. К.В. КАНДАУРОВУ 

15 ноября 1913 г. Коктебель 

15.XI.1913. Коктебель. 

Дорогой Константин Васильевич, 

так ты мне ни строчки и не написал . . .  Впрочем, знаю и 
понимаю, как тебе трудно и некогда. Вот у меня теперь 
весь день в моем распоряжении, и то нехватает времени, 
чтобы переделать за день все, что хотелось бы. А я теперь не 
выхожу из мастерской - даже живописью не занимаюсь, а 
только книгами и писаньем. Знаю о тебе, что ты опять был 
болен. Как раз твое письмо было получено К <онстантином> 
Ф<еодоровичем>, когда я был в Феодосии.1 (В первый раз с 
начала августа). На днях буду снова - поеду провожать маму, 
которая собралась уже в Москву. 2 Верно, останусь в городе 
несколько дней. Когда я был, Костенька работал, упорно, 
много, но трудно. Не удавалось. Ничего не показывал. Не 
знаю, как теперь. Я советовал ему пока ничего для выста
вок не делать. Но он на эти разговоры не шел и говорил: всё 
равно. 

Из письма Евы Фельдшт<ейн> знаю, что ты был у них.3 
Скажи, что относительно работ ее погибшей сестръr' - ты 
ничего не устраивал? Она ничего об этом не пишет, а ее 
самою спрашивать об этом не хочется, т<ак> к<ак> знаю, 
что она этого слишком сильно хочет. Видал ли ты ее собст
венные работы? Вот кого следует не переставать толкать к 
искусству: в ней, по-моему, очень много, очень много дан
ных. А все ее отвлекает от искусства. Главное, совсем чуждая 
атмосфера. Пожалуйста, обрати на нее с этой стороны вни
мание. Ей непременно надо дать возможность быть в обще
стве художников и как-нибудь ее самое толкнуть к работе. 



П и с ь м а .  1 9 1 3  65 

Нельзя ли ее заставить написать портрет к выставке. Она, 
кажется, собиралась писать Майю. 5 Эта cpetite Vierge folle•• 
мне давно ничего не пишет. Бывает ли она у тебя? 

Очень мне было интересно знать, как ты нашел 
Маргар<иту> Васильев<ну> в это свиданье?6 

Все, что доходит до меня из московских событий по 
газетам, - меня только радует, что я не в Москве. Думаю, 
что я, может, и совсем не приеду даже весной: теперь, когда 
я остался один, раскрывается так много недоделанного 
и необходимого как в смысле внешней, так и внутренней 
работы, что самое важное теперь быть одному. Эта потреб
ность была уже давно - мне еще прошлую зиму надо было 
остаться в Коктебеле, а я поехал в Москву. Поэтому и летом 
я так позорно вел себя. Когда я теперь вспоминаю наши 
разговоры летом, мне глубоко стыдно моего малодушия. 
В отношениях с мамой, конечно, я сам больше всего вино
ват, и ей гораздо тяжелее от меня, чем мне. Этого нельзя 
исправить сразу. Но думаю, что теперь, когда я проведу всю 
зиму в Коктебеле и буду хозяйничать, то, когда она вернется, 
всё станет гораздо проще и яснее. Но относительно хозяй
ства и ведения дел - я очень, очень многого жду от твоего 
разговора с нею. 

Сейчас я живопись оставил. Занимаюсь исключитель
но литературн<ой> работой - именно работой по готике. 
Кроме того, начал читать по-немецки - хочу за зиму овла
деть языком - это мне необходимо во многих отношениях 
(в частности, и для литературы по искусству). Кроме того, 
очень много читаю - столько давно намеченных книг необ
ходимо перечесть! После отъезда мамы начну собирать мои 
статьи по искусству, чтобы увидеть, какая из этого книга 
может выйти.7 

Мне кажется, что теперь мне совсем нельзя выступать 
ни с газетн<ыми> статьями, ни с лекциями. Все будет иска
жено. Вот во время процесса Бейлиса• у меня был громадный 
материал, чтобы написать о ритуальн<ых> убийств<ах> по 

• •Маленькая безумная дева. (фр.). 
М Вшю1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  
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существу - исторически, как раз то, что никто не писал и не 
высказывал. Но я удержался от этого соблазна. 

Передай Анне Влад<имировне>,9 что вчера имел удо
вольствие купаться под первым снегом и вспоминал ее. До 
свиданья. Крепко целую тебя. Не болей. 

МАХ. 

1 К.Ф. Богаевский. ВолоIШПI бьm в Феодосии, видимо, между 
5 и 8 ноября 1913 г. 

2 См. примеч. 17 к п. 21.  
3 В письме к Волошину от 18-20, октября 1913 г. В.А Фелъд

mтейн сообщала: «У нас бьmи Ющцауровы, которым я ужасно обра
довалась и с которыми только еще не успела наговориться• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1222). 

4 Сведения о сестре Е.А Фелъдmтейн установить не удалось. 
s М.П. Кювилъе. 
6 М.В. Сабашникова находилась в Москве с начала второй 

декады октября 1913 г., 27 октября выехала в Дюссельдорф. 
7 Речь идет о кн. 2-й «Ликов творчества., которая бьmа смаке

тирована ВолоIШПIЫМ, но осталась при его жизни неопубликован
ной. См. : Т. 5 наст. изд. С. 7-182, 650-655. 

8 Вызвавший широчайший общественный резонанс судебный 
процесс над евреем М. Бейлисом по ложному обвинению в ритуаль
ном убийстве русского мальчика, проходивший в Киеве в 1913 г. Суд 
присяжных оправдал Бейлиса (28 октября 1913 г.). 

9 АВ. Ющцаурова. 

25. К.В. КАНДАУРОВУ 

17ноября 1913 г. Коктебель. 

Одна просьба: когда будешь около Журавлева, 1 купи 
мне холста для картин (это для больших панно). Мне надо 
шириною в 2 аршина, всего аршин 10 (десять). Очень плот
ного и хорошего - не стоит. - Недорого. Может, они и 
выслать могут. А мама с тобою рассчитается. (Она из Кокте
беля выезжает 19<-го>, если закончится ливень, затопляю
щий нас эти дни. Да в Феодосии еще пробудет дня два). 
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Другая просьба: когда увидишь Грабаря - попроси, 
чтобы он мне выслал, как обещал когда-то, фотографии всех 
картин Сурикова и их детали. Тогда я смогу закончить всю 
монографию зимой. 2 Потому что я, верно, не выеду совсем в 
этом году из Коктебеля. 

До свиданья. 

МАХ. 
17.Xl.*1913. 

1 Имеется в виду московский магазm1 В.В. Журавлева, торго
вавший полоmом, холстом и парусm1ой (ИльШIКа, Б. Черкасский 
пер" д. 10, Воскресенского подворья). 

2 Речь идет о моноrрафии о В.И. Сурикове, заказанной Воло
шину (видимо, в декабре 1912 г.) И.Э. rрабарем для руководимой им 
серии «Русские :художники• в Издательстве И.Н. Кнебеля. 

26. В.Я. ЭФРОН 

17ноября 1913 г. Коктебель 

Милая Вера, 

очень захотелось написать тебе. Я часто о тебе думаю. (Чаще, 
чем летом, когда ты была здесь).1 Я так тебя мало видел 
в этом году и совсем не чувствовал, когда ты была здесь. 
Верно потому, что не «диктовались•. 2 Впрочем, для меня все 
это лето было одним наваждением. Теперь, когда оно мино
вало, я сознаю его причины. Но мне больно, что у тех, кого 
я люблю, могла бы остаться тень. Мне так нужно было быть 
совсем одному и уже очень давно. И все не давалось. Теперь 
я коктебельское уединение как холодную воду пью. День 
мелькает как одно мгновенье. Жизнь идет страшно полно и 
сосредоточенно. 

Послезавтра мама уезжает.3 Пойду провожать ее в Фео
досии, и вернусь потом уже в полное уединение. 

Как ты живешь? Впрочем, не стоит спрашивать - ты 
все равно не напишешь ни строчки, и я сам могу себе тебя 

• В автографе описка: VI. 
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представить <?> полумертвой от переутомления. Хотелось 
бы видеть, что делается в школе. Разучивают ли «АксеЛD?4 
Что Инна?5 

Крепко :жму твою лапу. Будь радостна. 

Целую Лилю.6 
Благодарю за пересланные книжки. 

МАХ. 

17/XI 1913. 

1 В.Я. Эфрон :жила в Коктебеле с 28 мая до 1 сентября 1913 r. 
('IРуды И ДIШ. С. 322, 329). 

2 Ранее В. Эфрон помоrала Волошину в работе - записывала 
под дшсrовку его статьи. 

3 Подразумевается отъезд в Феодосию для дальнейшего сле
дования в Москву (см. примеч. 17 к п. 21). О совмесmой :жизни с 
Е.О. Кириенко-Волошиной в Москве В. Эфрон писала Волошину в 
ответном недатированном письме (видимо, начало января 1914 r.): 
«С Прой живем оч<ень> дружно. Она в этом году изумительно не 
раздражительна. И ласкова страшно• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. :хр. 
1345, л. 18-19 об.). 

4 Имеются в виду театральная школа-студия Е.И. Рабенек 
(см. о ней: Сиротхина Ирина. Свободное движение и JDiастический 
танец в России. М.: Новое mrrepaтypнoe обоЗРею1е, 201 1 .  С. 46-48) 
и рукопись переведенной ВолоIПИНЬIМ драмы Вилье де ЛИль-Адана 
«Аксе� (см. : Т. 4 наст. изд. С. 84-233, 932-933). В. Эфрон отвечала в 
упомянутом: письме: «ТЫ: как-то спрашивал, работают ли над "Аксе
лем". Но у нас совсем уничтожен академический класс и никаких 
работ нет. У кого рукопись, не знаю. < . . .  > Всё со скандалами, исте
риками и т.д. Дух школы немного переменился.. 

5 И.В. Быстренина. 
6 Е.Я. Эфрон. 

27. ЮЛ. ОБОЛЕНСКОЙ 

25 ноября 1913 г. Коктебель1 

25.XI.1913. 
Дорогая Юлия Леонидовна, в прошлый вторник (19), 

уезжая с мамой в Феодосию, я получил письмо Ваше2 и 
повестку на посылку. Ее пришлось тотчас же с почты отпра-
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вить с обратным возницей в Коктебель, не вскрывая, а сам я 
вернулся третьего дня пешком в совершенно пустой на этот 
раз дом. Большое, большое спасибо за маски и за Решаля, 
которого я тоже получил. 3 

Как это ни странно - но мое впечатление этих трех 
мертвых лиц у меня совершенно расходится с Вашим. Для 
меня самое близкое - нестрашное лицо Достоевского, а 
самое жуткое - Пушкина. 

В Петре поразила прежде всего эта мягкость линии 
при переходе от щеки к подбородку: нежная, юная, как у 
деревенского парня. У него лицо - точно идет с закрытыми 
глазами, или, скорее, точно его несут торжественно, высоко 
поднявши на руках. У Достоевского ж:е что-то экстатически 
блаженное, точно он созерцает, нет, видит - увидел пла
менные круги ангельских иерархий вокруг Св. Троицы и 
слышит «радостные взвизги серафимов•.4 (Вот слово, кото
рое всегда жалило своим реализмом и точностью!). Маска 
же Пушкина - самая элегантная, выточенная, но в ней под 
успокоением бесконечное неутоленное страдание. Мне 
только на нее жутко смотреть. 

Я объясняю себе разность наших впечатлений тем, что 
белый гипс, пока его не покроешь патиной, страшно скра
дывает все линии и меняет выражение.5 

Эти три лица дают мне бесконечно много. Как раз еще 
до получения масок, я у Богаевского просматривал воспо
минания Кони, и наткнулся на оiхисание похорон Досто
евского. Он говорит о необыкновенно просветленном лице 
его, ссовсем не похожем на то успокоение, которое бывает 
на лицах самоубийц или погибших насильственной смер
тью•,6 прибавляет он почему-то (точно видит рядом маску 
Пушкина). 

Скажите, Юлия Леонидовна, там есть еще маски? Чьи? 
Существует ли, напр<имер>, маска Влад<имира> Соловь
ева? Лермонтова? Нет, наверно их нет совсем.7 

Страшно мне интересно, как Вы встретились с Лилей 
(Васильевой) и о чем говорили. Я очень жду Вашего рас
сказа. 
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Теперь я совсем один. В той комнате, где Вы жили, у 
меня трапезная. Там я варю, жарю и принимаю пищу вме
сте с газетными известиями. Но это занимает малое время. 
От живописи я далек (делал обложку для изд<аний> «Тро
пинки»8 - но почувствовал полную свою бездарность). 
Теперь мой день распределяется между тремя вещами: готи
кой (для книги), циклами Штейнера9 и немецким языком, 
за который я принялся вплотную (даже с грамматикой!) - и 
всё для того, чтобы читать то, что не переведено из Штей
нера. Сейчас живу исключительно этим. 

По долине мечется Nord-Ost с комками размокших 
туч. Выхожу гулять только в сумерках по пляжу до могилы 
и обратно. Выходя, читаю надпись, начинающую приобре
тать ритуальное и таинственное значение: «Юля, мы пошли 
вдоль берега. Запри и иди за нами. Захвати жакет». А приго
товляя обед, читаю напоминание: «Сливки здесь». 

В мастерской у меня всё выкрашено, вычищено, заве
шано, тепло и накурено бензоем и миррой. 

Богаевский еще больше изнурен бессонницами и 
работой. Не разговаривает и никуда не выходит. Кое-что из 
сделанного показывал: три большие акварели (на ватмане, 
натянутом на подрамки). В одной из них есть совершенно 
новый подход к пейзажу, если хотите, отчасти кубический, 
скорее кристаллический - представляете, как это у него? Он 
их пошлет в Москву на «Мир Искус<ства>».10 Почему в этом 
году нет ни Вас, ни Магды Максимилиановны?11 Я сейчас же 
справился в каталоге.* 

Портрет Штейнера в «Мистериях Христианства» очень 
неверный.12 Он немножко «Сила внутри Вас». Вы не видали 
фо<то>графии, что есть у меня? Впрочем, его лица невоз
можно передать, потому что оно все - пламя воли, но не 
неподвижной, и не внешней, а горящей изнутри и каждый 
миг меняющейся. 

Я понимаю это чувство, что нельзя принимать чужого, 
когда растет свое. Оно долго у меня было. Теперь оно мне 
кажется неверным. Теперь у меня только одно желание: 

• Следовавший далее абзац вымаран (З строки рукописного текста). 
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сперва изучить и как можно скорее всё, что известно уже, 
или, скорее, то, что дано из известноrо. Это также, как пред
варительная работа в искусстве или в науке: надо знать всё, 
что сделано до сих пор, чтобы не открывать Америк, как 
Колумб после норве:жцев,13 или не сочинять самому эвкли
довских rеометрий, как Паскаль в отрочестве. Это всё, 
конечно, показатели талантливости, но лучше ее показы
вать во всеоружии. 

А относительно тоrо, что можно дать человеку: своей 
истины - никакой. Мастер Янус в «Акселе• rоворит: сЯ не 
учу - я пробуждаю•.14 

Нельзя подарить цветка, а только семя. Это и в искус
стве так. 

До свиданья. Спасибо за всё. 

Максимилиан Волошин. 

1 Почтовые штемпели на конверте: Феодосия. 27.1 1 . 13; Петер
бург. 30. 1 1 .13 .  

2 Письмо от 14 ноября 1913 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, 
л. 14-15 об.). 

3 См. п. 23, примеч. 9, 15. 
4 Слова чёрта из сБратьев КарамазовЫD (ч. 4, кн. 1 1 ,  гл. IX): 

с".я СJIЫШал радостные взвизrи херувимов, поющих и вопиющих: 
"Осанна", и громовый вопль восторга серафимов, от которого 
потряслось небо и всё мироздание• (Достоевский Ф.М. ПОJПI. собр. 
соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 15. С. 82). 

5 1 декабря 1913 г. Оболенская отвечала Волошину: сНу где же, 
Максимилиан Александрович, Вы видите разность наших впечат
лений от масок - я вижу JПППЬ разность отношения к впечатлению 
почти одинаковому. "Почти" - отrого, что в маске Пушкина не хочу 
и не вижу вообще лица: она дорога мне JПППЬ отдаленным прикосно
вением к тому, что было Пушкиным; с точки зрения смерти я на нее 
не посмотрю, п<отому> ч<то> не хочу мертвоrо Пушкина. К Петру и 
Достоевскому у меня не такое личное отношение, и я вижу в них бук
вально то же, что и Вы. О Петре Вы сказали странно и великолепно. 
О Достоевском кахщьПt должен сказать то же самое - это же мне и 
ненавистно, что Вас уrешает эта победная улыбка смерти на распа
дающейся материи. Мне-то не жутко от нее: я думаю, Вы заметили, 
что мое отвращение к смерти - пр1ПЩ1ПIИально•. 



72 М а к с и м и л и а н  В О Л О Ш И Н  

' Очерк сФ.М. ДостоевсI<llЬ, впервые опубликованный в 
сВестнике Евро� (1908. No 5), входил во все три �ания сборников 
АФ. Кони сНа :жизне1П1ом :nyim (Т. 2. СПб., 1912). Подразумевается 
следующий фрагмент из него: сКакое лицо! Ero нельзя забыть .. .  На 
нем не было ни того как бы удивле1П1ого, ни того окаменело-спокой
ного выражения, которое бывает у мерrвых, окончивших:жизнь не от 
своей шm чужой руки. Оно говорило - это лицо, оно казалось оду
хотворенным и прекрасным. (Кони А.Ф. Воспоминания о писателях. 
М.: Правда, 1989. С. 247). 

7 Оболенская отвечала в письме от 1 декабря: сМасок, о 
кот<орых> Вы спрашиваете, в маrазине не видала - на днях съезжу 
в Академию и узнаю - есть JП1 такие•. (Подразумевается Академия 
художеств). 

1 Петербургское �ательство с'IРопинка., �ававшее одно
имеlПIЫЙ детский журнал и книrи для детей; им руководили 
И.И. Манасеина и П.С. Соловьева, с которыми Волошин постоянно 
общался в Коктебеле. 

' Подразумеваются записи лекциоlПIЫХ курсов Р. Штейнера, 
полуqенные Волошиным от М.В. Сабашниковой. 

10 Выставка сМира Искусства. открылась в Москве в декабре 
1913 r. в сХудожестве1П1ом салоне• на Большой Дмитровке. 

11 М.М. Нахман. Оболенская сообщала в ответном письме от 
1 декабря: с . . .  Вы спрашивали о выставке: нас четверых прокатили на 
:жюри - кроме одной моей вещи. Я тогда ее сама сняла - в наказа
ние мне не прислано приглашения в Москву (Нахман же там, веро
ятно, будет). Общее мнение - что причиною решения :жюри - ссора 
Судейкина с ВодIОПIЬПЬ. (Оболенская - ученица К.С. Петрова-Вод
кина). 

12 Имеется в виду книга Р. Штейнера сМистерии древности 
и христианство• в русском переводе (см. примеч. б к п. 18). Воло
шин ОТIОIИКается на слова Оболенской в письме от 14 ноября 1913 r. :  
сШтейиерадо с<их> п<ор> не прочла - когда нахожу сама - не моху 
приняrь чужих слов. <".> Вы знаете, мне его лицо не нравится на 
этом портрете: в r.пазах не глубина, а отражение - не знание, а воля, 
и притом воля в сМЫС11е иапряже1П1ого стремnения - тяжелый отра
жеlПIЫЙ ВЗI'JDJД•. 

13 Имеются в виду морские походы в:икинrов (IX-X вв.), в ходе 
которых бьши освоены IРенлаидия и другие области Северной Аме
рики. 

14 Цитата из 3-й части драмы Вилье де Лиль-Адана сАксел» в 
переводе Волошина ('I 4 нас-& �. С. 191). 
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28. А.М. ПЕТРОВОЙ 

26ноября 1913 г. Коктебель1 

Дорогая Александра Михайловна, я убежал, так и не 
простившись с Вами ... 2 Простите. Получил письмо от Мар
гариты. 3 Она в Дюссельдорфе (адрес: Rheinland. DUSseldorf. 
Poste rath. Ahomweg. Haus meer, bei Frau Smitz). Она слушала 
Д<окто>ра в Берлине - о V-м Евангелии.4 Теперь танцует по 
21/

2 
часа в день. А остальное время спит от усталости. 

Получил тоже письмо от Рагозинского:5 он пишет про 
Конст<антина> Вас<ильевича>,6 что ему исследовали вну
тренности рентгеновскими лучами: ничего органического -
все нервное. Передайте это Богаевским,' а то они получили 
тревожное письмо от Ан<ны> Влад<имировны>. 8 

Я получил маски Петра и Достоевского,9 лицо 
Д<остоевского> поразительно: глубокий внутренний экс
таз, лицо человека, видящего внутри, застывшее в улыбке 
бесконечного блаженства и страдания. 

Вы должны непременно приехать, чтобы увидеть. Жду 
Вас на этой неделе, тем более что барометр подымается и 
дождь, очевидно, скоро окончится. 

Кончаю сИерархии•16• Голова кружится - каждое слово 
откровение. 

Привет Нине Алекс<андровне>.11 

Мах. 

1 Датируется по кн.: '!Руды и дни. С. 336. 
2 Волошин е:щил в Феодосшо, чтобы проводить Е.О. Кири

енко-Волошину в Москву. В Феодосии он останавливался у Богаев
ских. (См. : '!Руды и дни. С. 336.) В Коктебель вернудся 23 ноября. 

3 Речь идет о письме М.В. Сабашниковой от 13/26 ноября 
1913 г., в котором она сообщала, в часnrости, о своих занятиях эврит
мией. 

• Доклад для членов Антропософского общества «Пятое Еван
гелие• Р. Штейнер прочитал в Берлине 5/18 ноября 1913 г. 

5 Имеется в виду недатированное письмо В.А Роrозинского, 
в котором он сообщал Волошину: «Константин Васильевич одно 
время хворал. Делали рентгеновские снимки у врача и НашJШ, что все 
нервное. Он очень успокоился. Тhперь лечится гшшозом у одного 
студента-гшшотизера и хорошо чувствует после сеансов (без усыпле
ния)• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1026, л. 9). 
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6 К.В. Ющдауров. В ответном недатированном JП1сьме А.М. Пет
рова отюппсалась на сообщепе ВолоППП1а: сОтносительно Канда
урчика передала. Рада, что ничего органического, но нервы - тоже 
вещь не важная. Как его излечить, с его натурой?• (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 953, л. 23). 

7 К.Ф. и .Ж. Г. Богаевские. 
1 А.В. Кандаурова. 
' Пmсовые слепки посмертных масок Петра 1 и Ф.М. Досто

евского ВолоПППI получил из Петербурга от ЮЛ. Оболенской. См. 
примеч. 4, 1 1  к п. 18, примеч. 10 к п. 23. О его впечатлениях см. п. 27. 

10 В это время ВолоППП1 читал работу Р. Штейнера сДухов
ные иерархии и их отражение в физическом мире•, которую соста
вили 10 лекций, прочитанных в ДюсселW{орфе 12-18 апреля (и.ст.) 
1909 r. ВолоППП1 читал конспект их в переводе М.В. Сабаш:никовой 
(см. п. 31) .  

1 1  НА Айвазовская. 

2.9. М.В. САБАШНИКОВУ 

27ноября 191З г. Коктебель 

27 /XI 1913. Феодосия. Коктебель. 

Многоуважаемый Михаил Васильевич, 

пишу Вам для того, чтобы, с одной стороны, осведомиться 
о судьбе сБогов и Людей• Сен-Виктора, 1 а с другой стороны, 
сообщить Вам о ходе моей работы над книгой о готике. 

Лето у меня сложилось весьма неблагоприятно для 
работы, а также и одесская цензура почти два месяца (!!) 
задерживала нужные книги. Словом, я мог начать рабо
тать только в октябре. Но т<ак> к<ак> я никуда зимой из 
Коктебеля не выеду, то надеюсь сделать ее к весне. (Я пре
дупреждал, что для такой работы не смогу назначить точ
ного срока). План работы моей все разрастается (не в смысле 
размеров книги, а в смысле того материала, который я туда 
влож:у).2 

Посылаю Вам в качестве оправдательного документа 
счет от книжного магазина Альф<онса> Пикар.3 Я там, как 
Вы видите, несколько книг вычеркнул и вписал другие, что 



П и с ь м а .  1 9 1 3  75 

были выписаны позже. Посылаю счет, чтобы указать, на что 
были истрачены авансированные Вами 150 франков. Впро
чем, я потом и еще выписывал за свой счет. 

Мне хотелось указать Вам еще несколько новых книг, 
весьма пригодных для Вашей коллекции «Страны, века и 
народы.. Именно: 

Robert de La Sizeranne. Quelques portraits de Florence et de 
Louvre. (Ed. Hachette).4 

Книга, дающая очень полную живую и прекрасную 
картину конца XV - начала XVI века в Италии. Написана 
очень талантливо и дает массу сведений. 

Christian Beck. Le Tresor du Tourisme (Ed. Mercure de 
France).5 

Это опыт путеводителя по Северной Италии, состав
ленный из отрывков классических путешествий. (Самая 
форма могла бы быть очень полезна для Ваших изданий). 

Marce/ Роёtе L'Enfance de Paris } А 
С , . 

Le Promenade de Paris · 01me 

Formation de Paris (Jouveu)6 
Эти книги интересны как дающие общую историю 

Парижа как города. В Вашем издан<ии> ведь по истории 
Парижа книга необходима. 

Marce/ Reymond. De Michel-Ange а Tiepolo. (Hachette).7 
История Барокко. Общих историй XVI и XVII ве<ков> 

очень мало. Эта написана дельно, сжато. 
Кроме того, я бы рекомендовал стар<ые> книги Сизе

рана «La miroire de la Vie• (2 тома) и «Questions d'Esthetique 
contemporaines•. 8 

Кроме того, из книг по современному искусству 
Камиля Моклэра, которых много, можно было бы составить 
одну исчерпывающую. 

Если что-нибудь из серии вышло - пришлите посмо
треть. Пожалуйста. 

Максимилиан Волошин. 

P.S. Вот если бы этой зимой мне нужно было бы пра
вить корректуры, я бы их задерживать не стал! 



76 М а к с имили ан  В ОЛ О Ш И Н  

1 См. п. 6, примеч. 1 .  Сабашников отвечал 2 декабря 1913 r. :  
«П. де Сен-Викrор вышел ТОJIЫСО недавно. Задержала выход заба
стовка в типографии Кушнерева. Вам посланы: в Коктебель Ваши 
экзеМIDJЯры. Вы их, вероятно, если не получили, то получите до 
этого письма. (Книга. Исследования и :материалы. Сб. XXXVIII. М.: 
Книга, 1979. С. 146. Публ. С.В. Белова). См. п. 30. 

2 Сабашников отвечал в том же письме: «Что касается Вашей 
кнши о готике, то мне приходится :мириться с задержкой в выпуске 
этой кнши и буду рассчитывать получить от Вас рукопись весной 
1914 года. Желательно, чтобы рукопись бьmа впОJП1е готова к печати 
(окончательно отредактирована) и чтобы итпострации были наме
чены заблаговременно. < . . .  > Придаю особое значение тому, чтобы 
книrа о готике не бьmа больше установленного нами размера. Боль
шая книrа совершенно не годилась бы для вапmх целеЬ (Там же). 

3 См. п. 9, примеч. 6. 
4 Правильное заrлавие этой кнши Ла Сизерана - cLes Masques 

et les V1S8ges ! Florence et au Louvre• (Paris, 1913). Благодаря Воло
шина сза сообщение о новых подходящих <."> КШП'llD, Сабаmни
ков отмечал в цитированном выше письме: cRobert de La Sizeranne 
(Portraits de Florence et au Louvre) мы уже имели в виду, равно как и 
другие книги этого автора. Указанная для нас переводитсо (Книга. 
Исследования и :материалы. Сб. XXXVIII. С. 146. Исправлено по 
автографу). Перевод этой кнши, однако, в И:щательстве М. и 
С. Сабашниковых опубликован не бьm. 

5 См.: Beck Christian. Le 'Ilesor du tourisme. Sous 1а direction 
de М.С. Beck. 3 ser. Paris, 1913. Книга ВIСЛЮчает ра:щелы; «L'ltalie 
septentrionale•, cRome et l'ltalie meridionale•, cLa SWsse.. 

6 Киши Марселя Поэта: cL'enfance de � (Paris, 1908), cLe 
Promenade а Paris au XVIIe siecle• (Paris, 1913), cFormation et 6volution 
de Paris• (Paris, 191 1). 

7 Указанная книrа Марселя Рей:мона вышла в свет в Париже в 
1912 r. 

1 Первая книrа Ла Сизерана вышла в свет в Париже в 1902 r., 
вторая - в 1904 r. (заглавие: cQuestions esth.6tiques contemporaines. ). 

30. М.В. САБАШНИКОВУ 

1 декабря 1913 г. Коктебель• 

Многоуважаемый Михаил Васильевич, 
Когда третьего дня я отправлял Вам письмо, я и не 

подозревал, что экземпляры уже вышедшего Сев-Виктора 
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ждут меня на почте в Феодосии.2 Благодарю. А я думал, что 
еще получу корректуры"" 

По каталогу в конце книги вижу, что вышел уже целый 
ряд книг той же серии. Т<ак> к<ак> многие из них были 
рекомендованы мною, могу ли я просить Вас мне прислать и 
их переводы (2 т<ома> Диля, Морэ, Бёмера) - ?3 

Я был бы очень благодарен Вам, если бы Вы не отка
зались прислать мне тоже сАсвагошу. и «Марка Аврелия•.4 

Максимилиан Волошин. 

1 Открьпка; почтовые штемпели: Феодосия. 2.12. 13 ;  Москва. 
4.ХП. 1913.  

2 См. п. 29, примеч. 1 .  
3 Краткие сведения о книrах, вышедших в И:щателъстве 

М. и С. Сабашниковых в серии «Страны, века и народы•, были поме
щены на третьей страmще обложки книги П. де Сен-Вшсrора •Боги 
и JПОДИ•. Имеются в Виду и:щания: Бёмер r. Иезуиты / с введением и 
примеч. Г. Моно. Перевод Н. Попова. М., 1913;  ДШlь Ш. По rреции. 
Археологические прогулки / Перевод М. Безобразовой. М., 1913;  
ДШIЬ Ш. Визанrийские портреты / Перевод М. Безобразовой под ред. 
н с  предисл. П. Безобразова. Вып. 1-2. М., 1914; Морэ А. Во времена 
фараонов / Перевод Е. !l>игорович. М., 1913. 

4 Книги серии «Памятники мировой литературы• в И:щателъ
стве М. и С. Сабашниковых: Асвагоша. Жизнь Будды / Перевод 
К. Бальмонта со вступ. статьей Силъвэна Леви. М., 1913;  Марк Авре
лий Антонин. Наедине с собой. Размышления / Перевод с греческого 
и примечания С. Роговина. Вступ. очерк С. Котляревского. М., 1914. 

31. А.М. ПЕТРОВОЙ 

2 декабря 1913 г. Коктебель 

2/ХП 1913. 

Дорогая Александра Михайловна! 

Феодосийская почта никак не может найти дороги 
из Феодосии в Коктебель. Ваше письмо проехало в Отузы 
(вероятно, направля<ло>сь в Одессу!).1 Но было там пере-
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хвачено коктебельским лавочником и, переходя из рук в 
руки, добралось-таки до меня, вопреки почтовому ведом
ству. Совсем не понимаю, почему Вы не можете приехать в 
Коктебель. 

Раз «племяннику. надо еще lYz года готовиться, то, 
право, Вы успеете и приехать сюда, и вернуться вовремя. 
А что касается «полос», 2 то их здесь будет еще удобнее делать: 
к Вашим услугам и мастерская, и краски, и мои живописные 
таланты. 

С хозяйством я справился: это не труднее, чем в Париже. 
Буду Вас кормить борщами и кашами. 

А что я тогда удрал:3 ведь останься я дольше - это был 
бы не один день, а 3-4 - я не мог бы выбраться. Два дня я 
провожу в Феодосии с наслаждением, а потом начинаю 
томиться. 

Кончаю сейчас «Иерархии» - второй раз с конспектом.4 
Когда составишь конспект, все ясно, четко и наглядно. Но 
когда читаешь в первый раз, кажется ужасно трудно. Ужа
сно я не привык, чтобы мне разжевывали и объясняли все 
постепенно. Тогда я сразу глупею. А этот цикл как раз весь 
с ужасно долгими растолковываньями, а Аморин5 перевод 
еще отяжеляет его. Читая его, все мысленно спорю с ней: о 
«Lunaria•, о ее словах, что там много напутано. 6 Да, из цикла 
о Иерархиях мне раскрылась совсем иная картина звездного 
мира и Луны, в частности. Но в то же время явилась возмож
ность посмотреть со стороны на написанное мною. И меня 
удивляет там не напутанное, а то, что многое было угадано. 
Ведь если писать стихи, зная все, то тогда только адепты 
имеют право писать стихи. И это тайная мысль Амори. Но 
для адептов раскрыты более важные виды творчества. Стихи 
пишутся не о том, что знаешь, а о том, что чувствуешь, о чем 
догадываешься. Они говорят не об объективной истине, а о 
том, что переживает и познает мое «Я» на одной из промежу
точных ступеней. 

Вот я теперь знаю об устройстве вселенной больше. Но 
ведь этого знания я не могу вложить в стихи. Я знаю из учеб
ника (потому что этот цикл - учебник - первоосновы, кото-
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рые Д<окто>р7 должен объяснять слово за слово). Но нельзя 
же учебник перекладывать в стих. Когда это приобретенное 
знание принесет плоды - тогда явится новое творчество -
но и оно будет стучаться туда, в ту область, которой я еще не 
знаю. 

Мое представление о Луне в «Венке» - люцифери
ческое. 8 И иным оно и не могло бы быть. И как таковое я 
нахожу, что оно более верно, чем я бы мог думать. И даже 
Иошуа бен-Пандира9 с этой точки зрения уместен и необхо
дим. Я понимаю, что мне нужно преодолеть это состояние 
сознания, самому выйти из него. Но как художественное 
произведение оно может быть иным, и никак нельзя ска
зать «напутано». Вот. И мне очень интересно, что Вы сами 
об этом думаете. 

Я послал в магазин Сидорова на имя Костеньки10 два 
экземпляра моего перевода «Боги и Люди» Сен-Виктора11 
для него и для Вас. И написал ему, чтобы он послал их взять 
оттуда.12 Так что Вы еще получите. Интересно, что Вы ска
жете о книге и о моем переводе. Прочтите там о «Марке 
Аврелии» и «Испания при Карле 11»13 раньше всего. 

Когда на Людвига так нападают14, мне хочется защи
щать его. Надо верить ему. Доверие и издали всегда помогает. 
А недоверие ужасно тяжело. Он в этом и путается. Впрочем, 
я так понимаю, что им можно возмущаться. Понимаю и его, 
мне кажется, отчасти. У меня было в Париже несколько 
таких лет, когда я не знал, что я буду делать, и ничего не 
делал.15 А взял я от этих лет ужасно много. «J'ai grandi а ne 
rien faire» (Я возмужал благодаря тому, что ничего не делал), 
говорил Бодлер.16 

Итак, не ждите, Алекс<андра> Мих<айловна>, еще lYz 
года, пока освободитесь, а приезжайте в Коктебель теперь 
же и с работой. Хорошо? Ая приду в Феодосию, когда насту
пит погода получше и посуше. На письмах пишите: Феодо
сия. Коктебель. И вообще пишите мне. Хорошо? 

Мах. 
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1 Речь идет о недатированном m1сьме АМ. Петровой, в кото
ром она сообщала: •".все мои планы разбИJП1сь, когда Миша привез 
мне племянника, и, к моей досаде и горю, его нельзя будет опреде
лить в гимназию в этом году, а JПППЬ через 1 Y:z года. Он так слабо и 
несистематично подготовлен, что придется отдавать его во 2 отде
ление подготов<ительной> школы. Благодаря тому, что на мои тре
воm не обращали внимания, мальчик потеряет 1 Y:z года. Надеюсь 
на то, что удастся прочно его подготовить, я очень против спешной 
работы, против попугайного "развития". Итак, озабочена в новой 
роли тетушки. А еще вот какие дела: очень важничаю, получив заказ 
на 2 полосы. Нужно работать, т<ак> к<ак> 40 рублей меня раздраз
НШПI. Ваше исчезновение, конечно, заставило меня сильно повор
чать. Экое дитю, - одного дня ему жалко было. Впрочем, угадали, 
т<ак> к<ак> погода резко переменилась. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 953, л. 22-22 об.). Упоминается М.М. Петров - брат Петро
вой, кадровый военный. 

2 Видимо, речь идет о заказе, полученном Петровой на оформ
ление •полос• по материалам образцов орнамента крымских татар, 
которые она собирала долmе годы. 

3 См. примеч. 2 к п. 28. 
4 См. примеч. 10 к п. 28. Конспекты некоторых теософских и 

антропософских сочинений содержатся в одной из тетрадей Воло
ппmа (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 459). 

5 М.В. Сабашникова. Петрова m1сала Волоппmу 9-10 дека
бря 1913 г. по поводу его теософских занятий: •Вот тебе и история 
с "Иерархиями". ПоДШ1сываюсь обеими руками под Вашими кор
чами. Ведь вот же ядовитая штука эта Теософия: дохнуrь не дает. 
Что хотите - говорите, а ведь в ледяшки превращает. (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 953, л. 19). 

6 •Lunaria. - венок сонетов Волоппmа, наm1санный с 16 июня 
по 1 июля 1913 г. ,  в котором, в частности, изложена оккультная 
интерпретация Луны, как одной из форм развития, через которую 
прошла Земля. См. : Т. 1 наст. изд. С. 208-215, 502-503. По-види
мому, в период своего пребывания в Коктебеле (см. примеч. 10 к 
п. 13), М.В. Сабашникова высказалась критически в адрес венка 
сонетов Волоппmа. 

7 Р. Штейнер. 
8 Люцифер (миф., букв.: •носитель света., лат.) - ангел, вос

ставший на Бога и низвергнутый им, Сатана. В антропософии под
черкивалась объективно положительная роль Люцифера как пробу
дителя в •атлантическую• эпоху сознания в человеке, его личности. 
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В венке сонетов «Lunari» у Волоmина образ Люцифера возникает 
на пересечении мифолоrическоrо и антропософского истолкования: 

Зане из сонма анrельскоrо клира 
На Боrа Сил, Тhорца � сфер, 
Восстал в векахДе1П1ИЦа-Люцифер, 
Мятежный: князь Зенита и Надира. 

Ваяя смертью глыбы бытия 
Из статуй шrоти оmенное «Я• 
В нас высек он: дал крьшья мысли шrенной". 

Но в бездну бездн бьш cвepmyr навсегда. 
И, остов недосознанной вселенной, -
ThI вошrь тоски, застывший rлыбой льда! 

(Т, 1 наст. изд. С. 213-214). 

Позже подобные воззрения бьmи изложены Волоппmым в 
поэме «МятеD (Из цикла «Путями Каина.). (См. Т. 2 наст. изд. 
с. 7-12). 

9 Имя Иисуса Христа в талмудическом толковании. Этот образ, 
возникающий в венке сонетов «Lunaria., появлялся и в циюrе лек
ций Р. Штейнера сОт Иисуса к Христу. (191 1), законспектирован
ном Волоппmым (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 459). См. также п. 65, 
примеч. 21 .  

1 0  К.Ф. Боrаевский. 
11 Книга-эссе «Боrи и ЛIОДD (cHommes et Dieun) Поля де Сен

Виктора бьша переведена Волоm:иным летом 1912 r. (См.: Т. 4 наст. 
изд. С. 326-645, 935-944). См. примеч. 1 к п. 6. 

12 Это письмо Волоmина не обнаружено. 
13 Волоппm называет отдельные эссе Сея-Виктора, вошедшие 

в книгу сБоrи и люди.. Петрова в письме от 9-10 декабря 1913 r. 
восторженно отозвалась об этой работе Волошина: сДитя мое! 1Ро
нул меня и кншой, и надписью на ней: - ''работа лета 1912 г. " <". > 
В восторге от Вашей книrи, - Сея-Виктор. Я не хотела Вам писать, 
пока не прочла: "Марка Аврелия", предисловия Вашеrо, и начала 
"Испанию". Впечатление такое, будто Вашу личную книгу чита
ешь, так великолепен перевод, язык орrанически связался с языком 
автора. Радуюсь и приветствую этот Ваш труд. <".> На ночь смакую 
"Боrов и людей".  Удивительнейшая книrа. Прекрасно Ваше пре
дисловие к ней. Только что это за старчество, - приводить все чужие 
слова, хотя и удивительные? Знаю, что скажете на это. Но это уже 

М Воло1 1 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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давно r.це-то царапало :меня по ":мозrам:" и в Ваших прежних статьях. 
Будто Вам-то нечеrо сказать. Я за Вас обижаюсь. Вы у нас умница, с 
боrа<ты>:ми, образами и язьпс:о:м. И непременно :мы, русские, киваем 
на "заграницу'', рекомендуя. Тh:м, :мол, CICaЗaJDU (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 953, л. 18-19). 

14 ЛЛ. Квятковский. В недатированно:м письме Петрова сооб
щала Волоппmу: сСеrодня получила очень интересное письмо 
от Марr<ариты> Вас<ильевны>. < .. . > Зато о Людвиге она mппет 
< .. . > опять не доволен школой. Марr<арита> Вас<ильевна> 
просто не знает, что с ним делать. Я бы выругала ero от всей души, 
да боюсь за глаза. Он разнуздался, что ни rоворите. Мне стыдно 
перед Ал<ександрой> Алекс<еевной> <Андреевой. - Ред.> и 
Марr<аритой> Вас<ильевной>. У неrо нет уважения к ним и к их 
вниманию. Если бы это не бьmо повальной болезнью нашей :моло
дежи, то тогда только :можно бьmо бы отнести это за счет Людвиrо
вой оршинальности. Но теперь ведь целая тьма таких "са:мобытно
стей".  Тошно и ropecmo. Мне противно ему писать. От ero писем 
несет :миндалем и враньем. 1Рус, боящийся правде в глаза смотреть! 
Не знаю, что делать. Марr<арита> Вас<ильевна> rоворит :мне, что 
Ал<ексаидра> Алекс<еевна> уже сильно т.яrотится им, не видя 
устойчивости и проку. Марr<арита> - тоже!• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 953, л. 23 об.). М.В. Сабашникова в недатированно:м письме 
действительно жаловалась на Квятковскоrо, котороrо опекала: 
.ЛЮдвиr поступил в ре:месл<е:нную> художественную школу и опять 
недоволен. Но пусть уже что-нибудь кончит. Я буду посьmать ему 
больше денеr; чтобы он наряду с этой школой работал в :мастерской 
Hol<l>6sy. Но вот будет ли он ходить туда? Не знаю, что и придумать 
для неrо• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 39, л. 72). ЛЛ. Квятковский -
художник-феодосиец из бедной семьи, в юности подававший боль
шие надежды. С апреля 1913 г. Квятковский находился за границей 
под патронажем М.В. Сабашниковой и ее тетки, АА. Андреевой. 
В :марте 1914 г. бьm оправлен в Феодосию. Об этом см. п. 75. 

15 Вероятно, 1901-1902 п:, коr.ца Волошин находился в Париже. 
16 Видимо, имеется в виду фраза из фрагмента XXXII дневника 

Ш. Бодлера «Мое обнаженное сердце•: сЯ вырос, ОТ'111СТИ, благодаря 
тому, что имел время для досуга. (Бодлер Шарль. Цветы Зла. Обломки. 
Парижский СПJППI. Искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об 
искусстве. М.: Рипол-классик, 1997. С. 447. Пер. Г. Мосеmвили). 
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32. Ю.Л. ОБОЛЕНС:К:ОЙ 

6-7 декабр 1913 г. Коктебель 

6. хп. 1913. 

Сегодня одновременно с Вашим письмом, Юлия Лео
нидовна, 1 я получил маленькое письмо от Лили (Черубины). 
Она пишет: сОболенская была у меня два раза. Я не знаю, 
было ли ей хорошо со мной. На меня :же она произвела глу
бокое и радостное впечатление•. 2 

И мне все-таки страшно хотелось бы знать, о чем Вы 
с ней говорили . . .  Нет, в ней есть и хрупкость и надломлен
ность. Они всегда были скрыты - раньше особым :жизнен
ным (очень талантливым) юмором, который создавал иллю
зию равновесия на краю безумия и полной потери себя в 
своей фантазии. Теперь. . .  Вы очень хорошо определили: 
синдивидуальность, заслоненная истиной•. 3 Я это так чув
ствую в ее письмах. Чувствую это постоянно и в Маргарите 
Васильев<не>,4 и страшно протестую всем существом про
тив этого. Видите, когда человек говорит вещи, абсолютно 
не согласуемые с научным познанием и по существу не дока
зуемые иначе, как личной проверкой, - я ему верю, потому 
что он ссылается на свой опыт. Но когда эти :же вещи слышу 
я от другого, который не сам узнал - а принял их, - я чув
ствую себя пойманным в клетку. Мне трудно с ними гово
рить. Ах, а есть еще люди не заслоненные, но изнасилован
ные истиной. Впрочем, среди штейнерианцев их меньше, 
чем среди теософов. Но в то :же время - как иначе? Пред
ставьте себе, что человек приносит - не истину - а новую 
систему познания мира, которая расходится со всеми ныне 
существующими дисциплинами науки. И не то чтобы он его 
открыл и сам постигал - нет, он приносит окончательные 
результаты огромного опыта, совершенного в других сфе
рах и мирах познания. С чего ему начать? С азбуки - потому 
что никто из его слушателей иначе не поймет и первых слов. 
Поэтому все его книги - только грамматика. В них нет ни 
капли художественности, лиризма. Ведь подумайте - одно 
сопоставление с Ницше или Шопенгауером кажется бес-
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смысленным. А между тем его лицо, его голос говорят о рав
носильном, если не большем. Чувствуешь, что ему все время 
приходится обучать грамоте, прежде чем начать говорить. 
Его лекции (циклы) вводят глубже, но это всё же продолже
ние той же грамматики - синтаксисические правила языка, 
но еще не речь. 

И характер его убедительности странен. Помните, я 
говорил Вам, что меня вначале же поразило подтвержде
ние разных моих собственных, казавшихся чуждыми всему 
современному познанию мыслей. Это не вполне так. Это не 
было подтверждением: он давал системы, из которых, как 
следствие, вытекали те, мои мысли. Т.е. давал логическую 
стройность закона тому, что являлось личной интуицией. 
Я должен сказать, что ужасно не люблю учебников, а когда 
мне начинают что-нибудь толково и подробно объяснять, 
я сразу глупею; и, кроме того, у меня какая-то врожденная 
(верно, от примеси немецкой крови) антипатия к немецкому 
языку. И вот я теперь со страстью читаю по-немецки и раз
бираюсь в книгах и лекциях Штейнера, которые все напи
саны именно так, как я не люблю. Но есть сознание, что 
110 что бы то ни стало надо пройти сквозь учебники, чтобы 
заговорить. А Америки нужно иметь мужество открывать, 
имея в кармане билеты Trans Atlantic Hamburg-America 
Linien. Мне тоже в «Мистериях Христианства• в первый раз 
больше всего дали цитаты - только не Плотина, а Герак
лита. Именно потому, что они были не учебник, а уже фраза 
для перевода. 5 

«Землю целуй неустанно• . . .  и еще «Каждый пред всеми 
за всех и за всё виноват. - это самое жгучее, пронзительное, 
что есть в Достоевском. 6 И я как раз думал об этом, когда 
читал у Шт<ейнера> подробное объяснение того, что, как 
в предыдущем планетном цикле земля вырабатывала ту 
мудрость, которую мы находим теперь повсюду в сочетаниях 
и соотношениях внешнего мира, так теперь задача земли -
Любовь, которая должна проникнуть всё, как проникла уже 
Мудрость, то от этих подробных, долго объясняющих и 
толкующих слов, когда они замолкали, зажигалось то, что 
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горит у Достоевского. В этом есть что-то сначала оскорбля
ющее: по-школьному изъяснять то, что у другого высочай
ший порыв интуиции сердца. Но ведь антропософия и есть 
человекопознание - анатомия души и духа, т.е. выявление 
высшей мудрости, заложенной в формы жизни. Но вскры
тие цельных форм кажется всегда оскорбительным в первый 
момент. (Вспомните анализ стиха, ритма!). 

И в конце концов - именно в этой исключительной 
деловитости и ясности, чуждой всякого художествен<ного> 
образа и лиризма, лежит то, что вызывает глубокое доверие. 
Человек говорит не для себя и не о себе, а только для тех, 
к кому обращается. А раз принятое - прорастает и пафо
сом и образами. Но вот этот-то период обучения грамоте и 
внутренного прорастания - он и закрывает истиной инди
видуальность. Но от этой школы никак не уйдешь, раз ее 
коснулся. Значит, нужно пройти, как можно скорее (C'est 
mon cas*). 

Мне бы очень хотелось, чтобы Вы прочли сПуть к 
познанию сверхчувственных миров•.7 Там более ясна вся 
программа и система. 

Только не подумайте, что я лично стремлюсь <к> ясно
видческому познанию и опыту. Это мне (т.е. стремление) 
глубоко чуждо, если оно не вытекает из гармонического 
развития всего существа, если не является необходимостью. 
Нет, только понимать алфавит вещей - signatura rerum, как 
прекрасно называет Як<ов> Бёме, 8 именно на живых лицах 
уметь читать живую жизнь, и уметь вписывать в жизнь своё 
без орфографических ошибок. Ах, орфография морали! Это 
у нас так сложно . . .  

«Люби Бога, и тогда делай, что хочешь.? А тому, у кого 
нет постоянного экстаза и ясновиденья Любви, - тому 
нужно знать. 

Ой! два часа ночи. Надо спать. На море шторм с юга. 
Ущербный месяц, Сатурн с Марсом по бокам и Сириус 
захлебывается от света, точно Венера. Покойной ночи! 

* Эrо МОЙ случай (фр.). 
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7 /ХП. Я, кажется, вчера еще не успел сказать о смерти" .  
Да, вот. Всё по поводу лица Достоевского и Вашего отноше
ния «принципиального• к смерти. Принимаете ли Вы вос
кресение «во плоти•? В этом ведь весь смысл человека на 
земле. Конечно, нельзя считаться с Леонидом Андреевым, -
но меня глубо<ко> оскорбил в свое время «Елеазар•.9 Ведь 
мы должны просветить, одухотворить плоть, т.е. тот поток 
материи, который проходит через нас. Все преходящее -
собою сделать вечным и спасти от разрушения. Именно то, 
что на Суд мы предстанем со всею тою материей, что прошла 
сквозь нас. И вот Штейнер прекрасно отвечает на это. Ведь 
Вы знаете теософс<ко>-индусское деление на семь тел, т.е. 
планов? 

физическое 
эфирное 
астральное 

я 
Манас (у неоплатоников лучше: RUTHMEIA 
Будди THUMEIA 
Атма10 THEIA) 
Из них у нас развиты первых три - «Я• работает над 

созданием трех следующих. Астральное (страстное) перера
ботанное «Я• становится Манасом - сознанием. Это наша 
эпоха. 

Эфирное переработанное «Я• станет Будди ('6-uµoc; -
дерзание), а физическое - станет Атма ('6sia - божествен
ное). Разве в этом Вы не чувствуете глубокой истины - что 
именно наше материальное тело должно быть переработано 
в божественное? Поэтому в выражениях повседневных лиц 
так много божественного откровения, о котором сами носи
тели их не знают. Луч истины разлагается человечеством 
на радугу". нет, не лжи, а приблизительной правды. Мне 
радужность индивидуальных лиц дороже. А индивидуаль
ности, заслоненные истиной, меня мучают. Впрочем, ведь 
это не истиной, а только грамматикой. Но нужно пережить 
сначала грамматику . . .  

Получили ли С<ен->Виктора?11 Ах, Юлия Леони
довна, я вовсе не для того спросил о масках Вл. Соловьева 
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и Лерм<онтова>, что<бы> Вы ехали опять узнавать. Ради 
Бога, не надо! Мне и так стыдно, что я Вас совсем засыпал 
поручениями. Ведь это был почти реторический вопрос.12 

Кончаю письмо. Привет Екат<ерине> Ив<ановне> и 
Феод<ору> Кон<стантиновичу>.1э 

Пишите мне больше. 

Максимилиан Волошин. 

1 Имеется в виду IП1сьмо Оболенской от 1 декабря 1913 i:. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 16-19 об.). 

2 Цитата (с отдельными неточностями) из IП1сьма Е.И. ВасШIЬ
евой от 30 ноября 1913 i:. (Черубина де Габриак. Из мира уйти неразга
данной. Феодосия; М., 2009. С. 69). 

3 Отклик на слова о ВасШIЬевой в IП1сьме Оболенской от 
1 декабря 1913 i:.: «Теперь о Черубm1е - она очень добра ко мне, я 
бьша у нее уже 2 раза, подоmу сидела <".> Я СШIЬНО волновалась, 
идя впервые к ней: из Ваших рассказов создался какой-то хрупкий 
и надломлеШIЫЙ образ, которому страшно повредить. А мое впечат
ление - что она по натуре уравновешеннее меня. Впрочем, глубоко 
я в ней не видела: когда mrдивидуальность заслонена иСПП1ой (Лицо 
Штейнера), труднее смотреть через нее. <."> Вы сидите и бранитесь: 
столько болтовни и ни слова - о чем мы с ней говорили. Видите - у 
нее, вероятно, от меня дикое впечатление. Я думаю, она ждет вопро
сов по существу, а я, как ни странно, умею спрашивать JIИШЬ о том, 
что я уже знаю•. 

4 М.В. Сабашникова. 
5 ВолоШШI отюmкается на суждения Оболенской о Р. Штей

нере в цитированном IП1сьме - ответные на его высказывания в п. 27: 
«".КНШ'И Штейнера останавливаются во мне, точно я глотаю камень; 
я, стиснув зубы, даю им проходить через себя, и это причиняет стра
дание, которое не сразу объяснить: Штейнер требует не чувства, а 
мысли, за что я сразу его приветствую - но то, что он дает, моя мысль 
не берет, это хаос какой-то. Ведь вот: как радостно я провела через 
себя когда-то Шопенгауэра (которого не прШIИмаЮ) только за то, 
что форма, в которой он построил свой Мир, - подобна иСТШIНой 
форме мира, звенела и пела во мне. Но результат мне противен, я его 
зачеркнула. 

И вот посмотрите - какая дикость: теософским устроением 
мира я давлюсь, в нем какое-то дилетантство - а вместе с тем я 
Штейнеру верю просто оттого, что зачем же ему меня обманывать? 
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Того, что называется шарлатанством, я никогда не воспринимаю: 
если человек здоров и говорит искренне, знаЧИ'I; знает. Вот и начало 
всех Амершs; <".> что же делать, если чье-нибудь прекрасное mщо 
или душа, или жизнь открывают мне глубже, чем слова о несвойст
венной мне форме ясновидения. так в "Мистериях" меня оживила 
одна фраза - Плотина! Так последние дни много узнавала о бес
смертии, глядя на :живое незакрытое JЬm;o - а прикрытые истиной 
mща отвлеченны <".> так глубоко-нежная и властная жизнь Ницше 
мне дала не меньше его творчества. Я до смерти моей, а, м<ожет> 
б<ыть>, и дольше ее не забуду, п<отому> ч<то> после осуществле
ния такой жизни мне стыдно потерять радость. Разве это не светиль
ник: и IVIaмя вместе? 

Это - относиrельно других Ваших слов, но также относится 
и к Америке и к восторгу от вещей, и даже к маске Достоевского, 
пот<ому> что: "Землю целуй и неустанно, ненасытимо mоби, всё 
mоби, всехmоби, ищи восторrа и исступления сего". За Штейнера на 
меня не сердитесь: я, вероятно, приду к нему, если того захочет моя 
странная жизнь, а она, кажется, этого хочет <".> стою перед совер
шенно новыми внуrренними событиями со всем моим путем - как 
ничего не знающий ребенок, - а вокруг ученики Штейнера. 

Как же не прислушиваться к :жизни непосредственно - в ней 
какие-то циклы, она сама говорит так внятно. Разве это значит 
открывать Америку? Я не смею не слушатьсD. 

6 Первая цитата (в более ПОJПIОМ объеме приведенная в цити
рованном вьппе письме Оболенской) - из «Братьев Карамазовlа'!D 
(ч. 2, кн. 6, гл. 111); вторая цитата - из того же романа (ч. 2, кн. 6, 
гл. 11), приведена неточно; в оригинале: «".воистину всякий пред 
всеми за всех виноват < .. . >• (Достоевский Ф.М. ПОJП1. собр. соч.: 
В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 292, 270). 

7 Имеется в виду книrа Штейнера сКак достигнуть познания 
высших миров• (см. примеч. 1 1  к п. 20). Варианты заглавия в русских 
переводах: «Как достигнуть познания высших (сверхчувственных) 
миров• (< 191 1?>), сПуть к посвящению и как достигнуть познания 
высших миров• (Калуга, 191 1). 

1 cDe signatura rerom (\Ьn der Geburt und der Bezeichnung aller 
�en)• (1622) - заглавие одного из философско-мистических сочи
нений Якоба Бёме ( сО рождении и обозначении всех сущностеЬ ) . 

' Рассказ Л.Н. Андреева сЕлеазар• был впервые опубликован 
в журнале «Золотое Руно• (1906. No 1 1/12. С. 59-67). Критический 
ОТЮIИК Волошина на него - статья с"Елеазар", рассказ Леонида Анд
реева. (см.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 43-53). 



П и с ь м а .  1 9 1 3  89 

10 Ср. толкование этих понятий у Е.П. Блаватской: сМанас 
(санскр.). Буквально, "ум", ментальная способность, превращающая 
человека в разумное и нравственное существо•; сБуддхи (санскр.). 
Вселенская Душа или Разую; сАтма или Атман (санскр.). Вселен
ский Дух, божественная Монада, так называемый седьмой пришnm 
в семеричном строении человека. Высшая Душа. (Блаватская Е.П. 
Теософский словарь. М.: Сфера, 1994. С. 269, 100, 69). В интерпре
тации Amm Безант: «Человеческая Монада и есть Atmd-Buddhi
Manas или, выражаясь иначе, Дух, Духовная Душа и Душа человече
ская <".> все три являются лишь аспе:rсrами Божественного Я <".>• 
(Безант Анни. Древняя мудрость. СПб.: Изд. журнала «Вестник Тео
софии•, 1913. С. 128). 

11 BoлoIШUI, видимо, выслал Оболенской книгу П. де Сси-Вик
тора по получении авторских э:кземпляров в Феодосии. См. п. 30. 

12 См. п. 27. Оболенская отвечала 14 декабря: «На реторический 
вопрос не моrу сейчас дать ответа, п<отому> ч<то> была в Акаде
мии, да не вовремя попала туда. Мне это ничуть не трудно•. 

13 В.И. Оболенская и Ф.К. Радецкий. 

33. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

9 декабря 1913 г. Коктебель 

Милая мама, вот теперь, когда провожу совсем один 
эти длинные ночи и короткие дни в Коктебеле, я все время, 
постоянно возвращаюсь мысленно к тебе. И теперь, когда 
ничего из мелочей и необъяснимых психологических пре
пятствий не стоит между нами, я чувствую, когда думаю о 
тебе, как я тебя люблю глубоко, до слез. И мне вспоминается 
теперь с такою болью все мое внешнее отношение к тебе: 
и то, что мне постоянно некогда быть с тобой, и то, что я 
скрываю постоянно от тебя свое интимное (стихи, чувства 
к людям), и мою раздражительность и мою грубость к тебе. 
И вот я все это вспоминаю, и мне мучительно стыдно всего 
этого - всех слов, поступков, самых чувств, вызывающих 
это, и я чувствую, что все они неверны, и сам не знаю, как 
быть, как отбросить их, побороть то, что встает между нами, 
когда мы вместе. 
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Я так не умею любить - у меня нет ни слова, ни жеста. 
И «самый простой знак внимания• мне вдруг становится 
недоступен. И вот ты вернешься и опять будет то же самое. 
Мама милая, я ведь вижу и знаю, как тебе тяжело со мной и от 
меня. И я знаю, как ты меня любишь. Когда я теперь, думая 
о тебе, представляю себе все твое одиночество столько лет, 
здесь, в Коктебеле, доходившее до отчаяния, и твои мысли 
обо мне, и то, что ты всегда делала и делаешь для меня, ради 
меня .. . то мне становится так горько и больно. 

И мне захотелось тебе хотя бы написать, потому что 
сказать и показать я не умею, верь мне, что я тебя глубоко, 
сильно люблю. Милая мама, когда ты вернешься домой -
помоги мне быть с тобой настоящим, верным. Потому что 
ведь я, правда, как маленький в твоем присутствии. И твой 
гнев и твоя насмешка ведь правда действуют так на меня, что 
всё останавливают. Ведь мои протесты и раздражения на 
тебя - ведь они совсем детские, разве ты не видишь этого? 
И это так странно быть взрослым, а в некоторых областях 
духа уже совсем зрелым, и в то же время чувствовать в себе 
маленького ребенка, который вдруг пробуждается во мне от 
твоего слова. И мучительно и смешно это. 

Я пишу это тебе сегодня, потому что мысль о тебе 
сегодня у меня весь день не выходит из головы, и я не могу 
ни работать, ни читать, ни сосредоточиться. А когда мыслью 
я иду к тебе, то становится так надрывающе грустно за тебя 
и за то, как мало, ничего, я тебе не давал в жизни. Но мне 
хочется, чтобы ты хоть издали поверила, что я действи
тельно люблю тебя. И прости меня за всё. 

Мне сейчас так хочется обнять тебя и долго плакать, 
потому что ничем иным я сказать не могу, милая мама. 

Целую тебя крепко, крепко.1 
9/ХП 1913. 

1 Приводим весь текст ответноrо (недатированноrо) m1сьма 
В.О. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 655, л. 42-43 об.) : 

Милый мой мальчик, мой маленький, ты совсем JШ в чем не 
вШiоват передо мной, и нечеrо мне прощать тебя. ТЫ верно rово
риmь, что я rnевом своим, насмешкой вызываю в тебе протест и 
раздраже1mе сердитоrо ребенка, значит, могла бы лаской, словом 
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нежным будить в тебе такого ребенка, которого не мучительно, не 
смешно и не стыдно сознавать в себе взрослому человеку. - В нас 
обоих при взаимной любви нехватает какой-то крупицы чего-то 
очень нужного, драгоценного, и что-то связывает простоту и любов
ность наших отношений. В обоих какой-то недохват, и кроме того, 
с моей стороны, большая требовательность к тебе: мне мало, что 
ты умен, талантmm, добродушен, незлоблив; я хочу всех лучших 
качеств, всех совершенств человеческих и обаяний в тебе, для тебя; 
для себя же немножко внеПП1ИХ знаков твоей любви и внимания ко 
мне. Мне горько и радостно бьшо читать письмо твое, и я не дала 
его ЛИле <В.Я. Эфрон. - Ред.>, несмотря на все просьбы ее прочесть 
хоть кусочек, сказав, что все письмо один кусочек, но только для 
меня. 

Макс мой милый, я радостно обнимаю тебя, целую глаза твои, 
верю, что любишь, и любя думаю, что когда опять вернусь в КоiсrС
бель, все у нас пойдет по-новому, по-хорошему. Я не буду сердиться, 
смеяться над тобой, и ты станешь добрым, простым мальчиком, 
будешь и умным <?> взрослым человеком. 

34. А.В. ГОЛЫПТЕЙН 

lОдекабря 1913 г. Коктебель 

Феодосия. Коктебель. 10/23 дек<абря> 1913 г. 

Дорогая Александра Васильевна, 

Вот два года, как я уехал из Парижа1 и два года не 
писал Вам. И теперь, когда еще один год оканчивается, у 
меня явилось невольное желание написать Вам, так, чтобы 
хотя бы мое письмо пришло к Вам ко дню встречи Нового 
Года. Потому что я как-то не могу себе представить встречу 
Нового Года иначе, чем с Вами. А теперь как раз кокте
бельская обстановка зимою мне ежеминутно напоминает 
мою последнюю с Вами встречу Н<ового> Г<ода> (1912-го) 
в Монфоре.2 Глядя на холмы и поля, тронутые морозом, и 
на безлюдную пустынность наших долин, я невольно вспо
минаю Ваш дом в Галлюи3 и мои блужданья с Яксом4 по 
окрестным дорогам в тот день. 

Я сейчас совсем один зимую в Коктебеле. Мама уехала 
в Москву, s а я остался работать". и быть одним .. .  Верно, я 
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никуда и не уеду отсюда в этом году. Москва и Петербург 
утомляют бесплодной суетой, и я все-таки чувствую себя 
там в чужой стране. О том, что делается и о чем доходят 
слухи, хочется не слышать и не знать. Вы ведь это понима
ете. А когда, будучи там, приходится самому во всем этом 
волей-неволей принимать участие, высказываться, пережи
вать это и регулярно раз в два года самому становиться объ
ектом всегазетной ругани, то окончательно теряется :жела
ние быть там. У меня было раньше относительно Петербурга 
чувство, что я там сне ко двору.. Теперь то :же к Москве". 
А может, и вообще к России". 

Только жаль одного: тот остракизм, которому я под
вергнут в прессе, мне не дает возможности в ближайшем 
будущем попасть в Париж.6 Впрочем, сейчас я так счастлив 
своим уединением, которое мне так нужно, что я и не хотел 
бы никуда уезжать. Если только на одну ночь Нового Года к 
Вам в Галлюи. 

Сейчас я живу вот как: у меня большая мастерская, 
как в Париже. В прошлом году, когда перестраивался дом, 
я устроил ее себе по моему вкусу. Она в два этажа - с пола
тями и галереей для книжных полок. Четыре окна во всю 
ее высоту, из которых видно только море. Рабочий каби
нет у меня на полатях, отсюда ход на балкон и на террасу на 
крыше. 

Сейчас морозная ночь. Северный ветер гонит волну 
от берега. А сквозь стеклянную дверь временами сверкает 
Сириус. Потрескивает :железная печь. Внизу весь наш белый 
дом теперь запертый, пустой и холодный. На другом его 
конце, в кухне, рабочий - и больше ни здесь, ни поблизости 
ни одной :живой души. 

Сейчас я работаю над большой книгой, заказанной 
мне, - о Готике,7 полукомпилятивной, полуоригинальной. 
Этот заказ очень мне приятен, потому что он-то и позволил 
мне остаться на зиму в Коктебеле. Кроме того, пользуюсь 
свободным временем и занимаюсь усердно немецким язы
ком: уже начинаю немного читать без словаря. 

Сам себе готовлю, как в Париже, получаю только фран
цузские :журналы. Каждое утро купаюсь в море, несмотря на 
зиму. Когда слишком сильный ветер, ухожу в горы. День так 
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распределен, что кажется совсем коротким, и время мчится 
с непостижимой быстротой. 

Эти годы я снова много занимался живописью. Образ
чик ее я послал Вам с Нюшей. 8 Но теперь некогда. Новых 
стихов накопилось за эти годы довольно много. Но я давно 
уже ничего не печатаю. И не хочется, и негде. Посылаю Вам 
Венок Сонетов «Lunaria•,9 написанный этим летом. Если 
присутствующие при встрече Нового Года ничего не будут 
иметь против - прочтите их вслух - тогда я тоже буду нем
ного с Вами, и когда будете гадать - раскройте книгу стихов 
и на мое счастье. 

Привет Владимиру Августовичу, Каролине, Лоло и 
Тата, и тем, кто встречает Н<овый> Г<од> с Вами - Марья 
Серг<еевна>? Якс?10 Вадим?" 

С Новым Годом! 

Максимилиан Волошин. 

1 Волошин покинул Париж 30 января / 12 февраля 1912 г. 
('JРуды и дни. С. 292). 

2 Монфор-л' Амори (Montfort-l'Amaury) - коммуна во Фрашцш 
в департаменте Ивелин региона Иль-де-Франс. 18/31 декабря 1911  г. 
вместе с М.С. Безобразовой и Я.А. Тhотовым Волошин ездил в Мон
фор к Гольштейнам на встречу Нового года (Труды и дни. С. 288) . 
В периоды пребывания за грающей он традш.J;Ионно встречал Новый 
год с семьей А.В. Гольштейн. См.: Т. 9 наст. изд. С. 270-273, 327-330. 

3 Гатпои - деревня, расположенная приблизительно в 50 вер-
стах от Парижа по Брестской дороге. 

• Я.А. Тhотов. 
s См. примеч. 2 к п. 28. 
6 См. примеч. 5, 6 к п. 1 ,  примеч. 3 к п. 4. 
7 См. п. 9, примеч. 2. 
8 А.Н. Иванова, кузина М.В. Сабашниковой. Выехала из Кок

тебеля 17 октября 1913 г.; видимо, с ней была послана картина А.В. 
IЬльштейн, которая в ответном письме от 20 декабря 1913 / 2 января 
1914 г. благодарила Волошина: «дорогой друг, с большой радостью 
получила еще будучи в Париже Ваш этюд, а здесь уже Ваше письмо и 
"венок". Этюд Ваш мне очень, очень и очень нравится. Если бы мне 
надо было характеризовать его одним словом, я бы сказала - благо
родно. Большое за него спасибо. Сделаю хорошую рамку - м<ожет> 
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б<ыть>, белую - и повешу с акварелью Лансере <".>• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 438). 

' См. п. 3 1 ,  примеч. 6. А.В. IЬлыптейн отвечала Волошину 
20 декабря 1913 r. / 2 января 1914 r.: сНо представьте себе, что я сов
сем не любто Вашего венка. Прекрасен 15-й сонет, хорош 9-й, но 
в общем - не любто. Diавным образом не любто в нем влияния 
Вяч<еспава> Ив<анова>. Зачем писать стихи с комментариями к 
некоторым сповам? Ведь стих зто песнь. Остановка д;ля прочтения 
комментария нарушает ритм, разбивает настроение. Если :же ком
ментария не читать, все равно совершенно непонятное спово разру
шает душевный <".> ритм читателя. Не любто эрудиции в поэзии. 
Не надо ее, не надо у Иванова, rде она спошанна, не надо у Вас, rде 
она противна, по-моему, Вашей природе." Не бьшо <бы> ни страш
ных спов, ни спавянских "зане" в "Костер мой догорал"."  ИJIИ "Эго 
осень"." и во многом другом, что чарует, и то бЫJiо бы лучше, и силь
ней. <".> Не сердитесь? Не думаю, С11ИШКом м:ы близки, чтобы сер
диться друг на друга. <".> Письмо Ваше получила в GaUuis, rде м:ы 
встречали Новый год. Встречали с Яксом, с Мар<ьей> Флор<овной> 
Селюк, которую Вы, кажется, знаете, и с Марьей Сергеевной <Безоб
разовой. - Ред.>.  Читала Ваше письмо, аЯкс, приготовившись, читал 
Ваш "венок". Итак, Вы с нами бЫJIИ, и мноmе еще бЫJIИ, как всегда, 
в моей душе в �  ночь". <".> Рада, что Вы в Коктебеле. Хорошо уйти 
в свою душу и там: найти новизну и не раскидывать � новизну по 
ветру, а сосредоточенно вложить в новое созидание. <".>• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 438). 

10 В.А. IЬльmтейн, муж А.В. IЬльmтейн, КарОJIИНа - спу
жанка в доме А.В. Голыптейн, Лоло и Тhта - внуки А.В. IЬльmтейн: 
А.Ю. Семенов и Н.Ю. Семенова; М.С. Безобразова, Я.А. Тhотов. 

11 Неустановленное лицо. 

35. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

17 декабря 1913 г. Коктебель 

17/XII 1913. 

Милая мама, по обыкновению я застрял в Феодосии 
на несколько дней и только вчера вернулся домой, на лоша
дях Н.А Айвазовской, 1 с Александ<рой> Мих<айловной>, 2 
которая тотчас же и уехала обраmо. В Феодосии бьшо очень 
хорошо. Т<ак> к<ак> Марииа3 собиралась тебе напи-
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сать подРобный оочет обо всех моих беседах с Петей Л. 4 и 
Потапенкой, s то я об этом не буду писать. Я каждый вечер 
проводил с Мариной и Асей,6 и говорИJШ мы часов до 2-х 
до 3-х ночи, очень дРужно и хорошо. С Алекс<андрой> 
Мих<айловной> и с Богаевск<им> бьш сравнительно 
мало, потому что оба бьши заняты очень. Алекс<ан.цра> 
Мих<айловна> делает сдорожкn на заказ к Рождеству и 
страшно торопится, а К.Ф.7 продолжает работать, не так 
лихорадочно и мучительно. Теперь, когда он послал вещи 
для выставок, он принялся за работу для себя, и теперь у 
него выходят совсем новые и ориnmальные вещи. Я за эти 
3 недели полного уединения после твоего отъезда точно сов
сем переродился, точно какой-то камень внутри разошелся, 
по оmошению к внешнему миру и mодям. Я ведь все лето и 
осень бьш какой-то омертвелый. Я понимаю, почему это: 
уже год (перед нашим отъездом в прошлом году в Мос:кву)8 
начал во мне назревать внутренний перелом (по оmошению 
к творческ<ой> работе), и он бьш внешними обстоятель
ствами жизни приостановлен на целый год. Понятно, что 
мне бьшо невыносимо мучительно, а теперь, как только я 
остался совсем один, сейчас :же все пошло своим порядком, и 
я наслаждаюсь и работой, когда работаю, и mодьми, когда иду 
в Феодосию. Я ведь все это время бьш как каменный, и когда 
мы в Козы ездИJШ,9 и когда Маргарита жила у нас, 10 и когда мы 
оставались вдвоем. 

Вернувшись в Коктебель, нашел целую кипу книг и 
писем. Якс11 прислал мне «Anthologie des poetes russes•, где 
есть статья обо мне и переводы 10 стихотв<орений>.12 Пере
воды очень приблизительные. Статья лестная. Я уЖ так при
вык, чтобы меня ругали, что бьшо как-то дико читать ее и 
даже неловко. 

Бьшо письмо от Кандаурова. Но он ничего не пишет об 
издании моей книги статей.13 Но я во всяком случае сейчас :же 
займусь ею и просмотрю весь накопившийся материал. 

Совершенно не понимаю, откуда на моем письме к 
Марье Петровне Плетневой взялась «траурная рамка.14 -
у меня ни бумаги, ни конвертов таких и нет. Пририсовал Iа'О
нибудь по дороге? Майя мне ничего не пишет с того самого 
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1n1сьма о первом неудачном знакомстве с Бальмонтом, 1s что 
я получил еще при Нюше. 16 Так что я совсем не знаю, хочет 
ли она попадать к Далъrеймам.17 Была ли она сама у Мар<ьи> 
Петр<овны>? Спроси ее об этом, когда увидишь. А о том, 
почему мне не пишет, не спрашивай - пусть сама как ей 
хочется делает. 

О смерти Людм<илы> Никол<аевны> узнал еще 
раньше от Василия. Что будет с сСонечкой•?18 Ведь ДОМ и 
земля принадлежали Людм<иле> Никол<аевне>. 

Я послал тебе С<ен->Виктора одновременно, когда 
были сданы экземп<ляры> Вере, Кандаур<ову>, Фелъд
шт<ейнам> и Раш<ели> Мир<оновне>. Получили ли они?19 

Целую Лилю и Веру. 20 

МАХ. 

Получил сСловарм и сАльманах Шиповн<ик>•. 21 Рас
сказов Алехана еще нет. 22 Получил два письма от Мирры Сво
бодиной, она пишет, что ждала тебя раз у Кандауровых, но 
ты не пришла. Пожалуйста, встреться с нею и напиши мне, 
какая она, а то ее письма очень милы, но совсем несуразны. 23 
Сережи в Феодосии не видал: в больницу пускают только 
Марину. 24 Они все собираются приехать ко мне встречать 
новый год. Сейчас солнечные дни и теплынь. Ходил в горы 
сегодня. 

1 Волошин прибЪDI в Феодосию, видимо, 12 декабря. 
2 А.М. Петрова. 
3 М.И. Цветаева. 
4 Петр Николаевич Лампси. 
5 Елена Николаевна Потапенко (1864 - ок. 1927), сестра 

П.Н. Лампси, в 1880-х гг. бЪDiа женой писателя И.И. Потапенко. 
Письмо М.И. Цветаевой к Е.О., содержавшее «Подробный отчет. о 
вечере у Лампси, не сохранилось; о его получении ЕЯ. Эфрон сооб
щила Волошину 15 декабря: Цветаева описала си ваш спор, и твое 
бешенство, и его колоссальную глупость• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 1346). 

6 А.И. Цветаева. 
1 К.Ф. Богаевский. 
8 Волошин и Е.О. выехали из Феодосии в Москву 6 декабря 

1912 r. 
9 См. примеч. 2 к п. 1 1 .  



10 См. примеч. 3 к п. 14. 
1 1  Я.А. Тhотов. 
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12 Имеется в виду JQДание: Chuzewille Jean. Anthologie des po�es 
russes. Paris, 1914. См. характеристику этого JQДания в публикации 
Т.Г. Динесман в кн.: ЛН. Т. 85. Валерий Брюсов. М.: Наука, 1976. 
с. 200-201 .  

1 3  Письмо К.В. Кандаурова - от 12  декабря 19 13  r. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 615). 10 декабря Е.О. сообщала Волошину: 
.Я забыла тебе написать во вчерашней открыrке о желании Кандау
рова JQДать :кнmутвоих статей; на это предприятие есть желающие, и 
между прочими m-me Гольдовская. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 655, 
л. 29). 

14 Оrклик на слова из того же письма Е.О.: .Я бьmа на днях у 
Плетневых. Она была очень испугана получением твоего письма в 
траурной рамке•. Мария Петровна Плетнева (в первом браке Досе
кииа, урож;д. Андриевич; ок. 1874-1940?) - жена врача-терапевта, 
профессора Д.Д. Плетнева. В архиве Волошина хранятся пять ее 
писем к нему, первое - от 4 ноября 1913 r. из Москвы (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 977). 

1s М.П. Кювилье. О неудачном визите в Москве к К. Бальмонту 
с письмом Волошина (не была принята) она сообщила Волошииу 
15 октября 1913 r. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1033). 

16 А.И. Иванова была в Коктебеле с 23 сентября (приехала вме
сте с М. Сабашниковой) по 17 октября 1913 r. 

17 Мария Алексеевна Олеиииа-д'Альrейм (1869-1970), камер
ная певица, и ее муж барон Пьер (Петр Иванович) д' Альrейм (1862-
1922), французский журналист и романист, музыкальИЬIЙ деятель. 

11 Василий (?-1915) - иаеМИЬIЙ работиик придоме Волошиных 
в Коктебеле. 10 декабря 1913 r. Е.О. писала Волошину: сСегодия в 
"Рус<ском> Слове" прочла извещение о смерти Людмилы Ник<о
лаевны> Баженовой•. Л.Н. Баженова скончалась 7 декабря, похо
роны состоялись 9 декабря. Извещение о кончине появилось в 
московских газетах 8 декабря. Сонечка - Софья lёоргиевиа Попова 
(урожд. Катрухииа; ?-1920), подруга Баженовой, также отставная 
певица. Их дача сОтрада. в Коктебеле существовала с 1900 r. См.: 
Жарков Евгений. Страна Коктебель: Культурные очаги. Середина 
Х1Х - середина ХХ веков. Киев: Болеро, 2008. С. 63-64. 

19 Книга Поля де Сси-Виктора сБоги и люд� в переводе Воло
шина выпmа в свет во второй половине ноября 1913 r.; Волошин 
получил 30 авторских экземпляров в Феодосии около 30 ноября. 
Упоминаются М.С. и Е.А. Фельдmтейиы, Р.М. Гольдовская. 

20 Е.Я. и В.Я. Эфрои. 

м B\1 IOl l l l l l l  т 1 1 1 
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21 Имеются в виду •Полный немецко-русский словар� (Сост. 
Н.П. Макаров, АН. Энrелъrардт, В.В. Шеерер. СПб., 1885) (Е.0. 
купила его в Москве для ВолоШШ1а 1 декабря) и кн. 22 «Литературно
художествеШIЫХ альманахов издательства "Шиповник"• (СПб., 
1914), вышедшая в свет в декабре 1913 г. 

22 Але.хан - АН. Толстой. Речь Идет о его книге •Рассказы. 
Т. III• (М., 1913), вышедшей в свет в ноябре 1913 г. 

23 Мирра Яковлевна IЬтфрИд (сценический псевдоним - Сво
бодина; ок. 1886-?) - актриса. Сохранились 14 ее недатироваШIЫХ 
писем к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 448); в первом из 
них значилось: •Вчера случайно бьша у Анны Владимировны Кан
дауровой. Говорили о Максе ВолоШШ1е. Вспомнила о море, о своем 
страстном желании вИдеть его. Мне 29 лет, и я умираю в селе Мед
ведкове". <".> Но вот о Вас когда заговорили, я подумала, что к Вам 
бы можно бьшо поехать, т.е. к морю. <".> Немедленно, немедленно 
напишите, можно ли приехать. Или лучше телеграммоЬ. Судя по 
следующему ее письму, ВолоШШ1 положительно отозвался на зrу 
просьбу: «Я очень счастлива, что Вы так написали и что ждете <".> 
Если даже не удастся поехать, то тот факт, что Вы, не зная меня, так 
отнеслись к моему письму (как я боялась, что Вы посмеетесь зло), 
сделал меня счастливой•. 

24 С.Я. Эфрон в Феодосии перенес операцию аппендшщта, 
выехал в Москву 20 декабря. См. письма М. Цветаевой к М.С. Фельд
штейну от 1 1 декабря 1913 г. и к Волошину от 27 декабря 1913 г. (Цве
таева М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1995. Т. 6. С. 1 12, 59). 

36. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

18декабря 1913 г. Коктебель 

18/ХП 1913. 

Милая мама, сегодня получил твой ответ на мое 
письмо.1 Хорошо, что ты не показала его Лиле. 2 На мне все 
это лето точно какой-то камень лежал. И в тот вечер, когда 
я писал его тебе, вдруг точно что-то раскрылось внутри. 
И когда я думал о тебе, то не мог удержаться от слез. Это 

пришло так вдруг, что я даже подумал, не случилось ли что 
с тобою. Но в слезах была радость и сладость. Ах, мама, я 
так это знаю, как во время разлуки сейчас же пробуждается 
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глубокое и настоящее, что было спрятано от всего текущего. 
Ведь я всегда больше всего люблю тебя, когда расстаюсь с 
тобой. Ведь даже тогда, когда я хочу куда-нибудь уйти или 
поехать один, без тебя - мне хочется уйти от неверного
текущего, чтобы вспомнить настоящее верное, которое им 
скрывается. Милая мама, вот теперь все время при одной 
мысли о тебе у меня навертываются слезы. Ведь я же все 
понимаю и чувствую, чего бы ты хотела от меня, и мне так 
бывает больно от сознания, что я не могу ... Ведь я так вижу 
твое одиночество, когда мы живем с тобой вдвоем. Ведь я 
так понимаю, что говорит хотя бы в твоем чувстве к Але, 3 
и как бы тебе хотелось иметь своих внуков. И ведь я, правда 
же, действительно чувствую свою вину пред тобой. Но моя 
внутренняя жизнь - жизнь мысли, - меня поглощает всего 
и ведь тоже осуждает на одиночество. Мне так часто хоте
лось бы поделиться с тобой своим ... Но ты не хочешь, тебе 
близки мысли четкие, ясные, а не еще образующиеся вну
три. Ты требуешь и объяснения и доказательства. Того, что 
возникает, нельзя ни объяснить, ни доказать. Когда мысль 
созреет и отойдет от меня - тогда она может и оспариваться 
и доказываться. Поэтому мне приходится прятать все твор
ческое и зреющее внутри. Никак нельзя иначе, и я знаю, что 
тебе и больно и обидно. Милая мама, вот ты пишешь, что у 
тебя ко мне громадная требовательность, что ты хочешь от 
меня всех совершенств. Ведь такая требовательность могла 
бы быть для меня страшно возбуждающей, творческой. Ах, 
если б ты согласилась понять и принять одну вещь. Я много 
раз пытался говорить с тобой об этом, но ты каждый раз или 
отвергала как парадокс, или совсем не слушала. 

Я говорю о силе доверия и осуждения. Доверием - верой 
в человека можно пробудить, вызвать к бытию те семена, что 
дремлют страшно глубоко и могут погибнуть. Осуждение же 
наоборот - может погубить самые здоровые побеги в душе. 
Твоя требовательность ко мне выражалась всегда недоволь
ством мною. Недовольство самим собой - прекрасная и 
драгоценная вещь, без которой невозможно никакое совер
шенствование. Но недовольство постоянное, ощущаемое 
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извне - оно все убивает, всему препятствует. Твое недоволь
ство мною меня всегда угнетало, связывало, доводило <до> 
отчаяния. А вместе с тем оно же - это же самое чувство, 
облеченное в форму доверия (т.е. веры в то, что я достигну, 
сделаю наверно то, что ты бы хотела от меня), могло бы так 
много помочь мне, толкнуть меня выше. 

И я понимаю тебя. Ты говоришь: спохвала вредна, она 
губит, надо, чтобы была постоянная неудовлетворенность•. 
Это все верно - но лично для себя, а не для другого. Мне 
бывает так горько, когда я вижу, что ты хочешь мне помочь 
своим недовольством, и сама не замечаешь, что именно этим 
меня сталкиваешь или лишаешь возможности сделать что
нибудь. Посмотри - я по отношению к другим был всегда 
лучше, чем по отношению к тебе. А ведь это же не потому, 
что я тебя не люблю или люблю тебя меньше, чем других. 
Твое недовольство мною всегда заставляло меня обращаться 
к тебе своею худшей, а не лучшей стороной. Мама, милая, 
пожалуйста, пойми, постарайся понять это. Это так важно 
в наших отношениях. Если ты этого не понимаешь, если 
это тебе кажется нелепым, глупым, то напиши мне, что тебе 
неясно: я постараюсь объяснить тебе. Потому что это как раз 
одно из самых главных, самых мучительных препятствий на 
пути к тебе. Я так много об этом думал. Крепко, крепко тебя 
целую.4 

МАХ. 

P.S. Эти дни настала такая теплынь, что я и печки не 
топлю и целыми днями сижу с открытыми окнами. 12° в 
тени! Только сейчас что-то нашел туман с юга. Но тепло по
прежнему. Купаться великолепно. 

Пойди все-таки еще раз к Титову.5 Хорошо? 
Как Марина6 тебе описала мое пребывание в Феодо

сии? Отчего ничего не пишешь, что тебе сказал д<окто>р
гомеопат? Все же тебе бы за диагнозом пойти к аллопату. 
К Титову? 



1 См. примеч. 1 к п. 33. 
2 В.Я. Эфрон. 
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3 Аля - Ариадна Сергеевна Эфрон (1912-1975), дочь М.И. Цве
таевой и С.Я. Эфрона. 

4 В.О. отвечала 30 декабря: •" .рада твоему душевному состоя
mпо, что камень с тебя упал, что хорошо, тихо и радостно на душе у 
тебя, что обо мне думал с радостными, сладкими слезами на глазах. 
Я думаю, я уверена, что жизнь наша совместная пойдет теперь совсем 
Шiаче, совсем по-хорошему, нужно только обоим нам знать, пони
мать и прощать недостатки наши, не ставить каждое лыко в строку, 
уметь ценить то, что есть лучшего в нас. Макс милый, ведь собст
веШiо для себя лично я так мало требую от людей и от тебя, так не 
избалована ими, тобой, что каждое любовное слово, внимание малое 
меня глубоко трогают, и невольно шепчут губы: за что мне сие? <".> 
стенка между нами, и не вольны мы по особеШiостям характеров 
наших рушить ее. Тhавная вШiа, думаю, во мне: это сдержанность, 
сковаШiость какая-то и слова, и жеста; я освобождаюсь от этого 
только в минуты гнева, негодования, умиления, восторга. У меня 
нету ласки, слов ласкательных, нежных для ежедневного обихода, 
нет привычки к ним, они сmппком ценны для меня, я никогда не 
употребляю их всуе. Кроме того, я всегда боюсь чем-нибудь стеснить 
другого, быть в тягость ему присуrствием своим, разговором, прось
бой. - Мне всегда кажется, что я моrу быть в тягость другому, и ты не 
составляешь искточения, и относительно тебя оно вызвано тобою 
же, давно, в Петербурге, когда, не видя тебя целыми днями, я, сидя 
в твоей комнате, на квартире у Толстых, за переводом ИJШ перепи
ской, поджидала твоего возвращения ночью и заметила наконец, что 
это неприятно, нежелательно тебе. <".> Теперь относительно моего 
недовольства тобою, которое угнетает, связывает, доводит тебя до 
отчаяния, как ты говоришь, и могло бы, облечеШiое в форму дове
рия, помочь тебе, поднять тебя выше. Макс, да я вполне верю в силу 
дарования твоего, вижу ю:у одареШiость с раШiего детства твоего, 
знаю, как легко, свободно давалось тебе то, что другим стоит боль
шого труда, мучений, усидчивости; но знаю также, что ты и поло
вины не дал того, что мог бы дать творческой работой своей, если 
бы эта работа могла захватить тебя всего, целиком, заставила гореть, 
страдать, наслаждаться; знаю также, что и в жизни твоей, в обще
нии твоем с сотнями людей никто не захватывал тебя; не загорался 
и не страдал ты по-настоящему; легко сходился, легко разлучался; 
но такова уж натура твоя, и не может быть тут места недовольству 
моему. И я не только верю, я и знаю, что ты даровит, умен, талан
тлив, добр, много даешь людям, но тем больше и спрашивается с 
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тебя, тем обиднее кажется твое легкое оmошение к работе любимой, 
к людям, которые так или шrаче поmобили тебя. Нельзя mрать рабо
той, нельзя mрать людьми, без думы, без МЫСJШ, что из этого выйдет. 
Майя <М.П. Кювилъе. - Ред.>, например, права, жалуясь на тебя, 
обвшrяя в обмане. Она по-ребячьи верила каждому слову, каждому 
жесту твоему, не понимая, как мог ты, видя любовь ее, звать к себе, 
не любя ее. И, разумеется, твое оmошение к Майе вызвало мое недо
вольство тобою. Не так должен умный, добрый человек оmоситься 
к полуребенку, девочке даровитой. На мои замечания ты сердился, 
возражал, что не умеешь быть взрослым. Но ведь можно быть и взро
слым и ребенком, и мудрым и простым < . . . > В главном, важном я 
верю в тебя, знаю, что ты много можешь сделать, высоко подняться, 
еСJШ по-настоящему любовно будешь оmоситься к работе своей, 
по-настоящему любовно к людям. Я часто сержусь по мелочам из-за 
пустяков, но больше не хочу так сердиться и думаю, что не буду. 
Недовольство тобою будет ощущаться мною время от времени, это 
мне кажется неизбежным, но я постараюсь СМЯIЧИТЬ изъявления его. 
Повторяю, ты ни в чем не вшrоват передо мной, не вшrоват, разуме
ется, и в том, что нет внуков у меня. Сержусь я по большей части на 
тебя по пустякам, потому что пустякам этим придаю более серьезное 
значение, чем они, вероятно, имеют. < . . .  > Не сердись, еСJШ найдешь 
что-нибудь обидное в письме; я не хочу обижать тебя, смеяться над 
тобой; я люблю тебя, верю в тебя. Зачем только ты любишь меня 
больше, когда расстаешься со мной? Зачем по оmошению к другим 
ты всегда лучше, чем по оmошению ко мне? Мне это больно, но, 
верно, я сама вшrовата в этом. Прости меня. А теперь поцелуемся• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 655, л. 40-41 об.). 

s Московский врач; возможно, Спиридон :rриrорьевич Тhтов, 
специалист по внугренним болезням, или Алексей Сергеевич Тhтов 
(1863-?), терапевт. 

6 М.И. Цветаева. 

37. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

20 декабря 1913 г. Коктебель1 

20.ХП.1913. 

Прежде всего я заинтересован концом Вашего письма, 
Юлия Леонидовна: «Если не замолчу сейчас, то чувствую, 
что еще, пожалуй, заговорю о Ликах Творчества•. 2 Напрасно 
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ломаю себе голову почему? Потому ли, что мои писания о 
франц<узских> поэтах напоминают «гимназические• сочи
нения Брюсова о Тютчеве, или это связано с какой-нибудь 
фрейдовской ассоциацией:3 может быть, «Лики Творчества• 
уже появились на свет и Вы их видели? Я об судьбе этой 
книги не имею никакого понятия, и последнее было бы 
весьма для меня радостно. Брюсова предисловие не читал. 
Но как раз на днях просматривал его статью о Тютчеве в 
«далеких и близких•4 и думал то же самое (но не с таким 
темпераментом, как Вы). 

Ох, очень трудно отвечать о Штейнере. Я ведь тоже 
его глотаю с трудом. s Главное, мне трудно то, что он не мне 
все это говорит, а какому-то большому количеству людей, 
мозги которых совершенно иначе устроены, чем у меня. 
Чтобы воспринимать, мне надо учиться двигать мозгом по
ихнему, и я глупею от этого. А вместе с тем то, что он гово
рит, в конечном результате для меня так важно, что, отойдя, 
я вновь прихожу к нему и в конце концов ни у кого не могу 
найти тех ключей, что мне недостает. Правда, в то время, как 
я его встретил на своем пути, у меня уже были две уверенно
сти: первая - в существовании древней Тайной Доктрины, 
обессмысленные обрывки которой есть понемногу во всех 
мифах, суевериях и так называемых «оккультных науках., 
а вторая - в иерархическом устройстве мира, т.е. что и над 
нами и ниже нас существуют мыслящие и чувствующие 
воли. 

А кроме того я в то время уже достаточно путался в схе
мах и системах различных оккультистов, которые всегда и 
намеренно кое о чем умалчивают. Так что была подготовка, 
мог оценить честную ясность концепции. 

Что смущает больше всего, когда читаешь Шт<ей
нера> - это отсутствие Сашщии истины в личной траге
дии и чувстве. Но это исчезает, когда видишь и слышишь 
лично. Если Вы заинтересуетесь и проглотите его, то дальше 
начнутся еще новые соблазны - это его отношение к Искус
ству". А все-таки я учу немилый мне немецкий язык для 
того, чтобы дешифировать его «циклы•. 
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Вы задаете вопрос: «откуда невмешательство посвя
щенных?•. Так? Но его вовсе нет, это<го> невмешательства. 
Вмешательство всюду. Больше - руководительство. Но 
никто не может и не должен нарушать законов. Воздейст
вие идет постоянное в той области, откуда лучатся законы. 
И люди в большинстве случаев воспринимают эти влияния, 
как собственные свои побУЖдения. Да они только тогда и 
действительны! Ведь действительно же целый город молит
вами одного праведника держится. Разве не держалась в 
николаевское царствование Россия молитвами Св. Сера
фима, во время которых от одного внутреннего напряже
ния его воли изба ходуном ходила. А <в> случаях отдельных 
людей . . .  то ведь человек обладает своей свободой и своей судь
бой, и помочь ему можно только когда он сам этого хочет. 
А есть мгновения, когда никто и не имеет права просить 
помощи, и никто и не может помочь, потому что надо пол
ной свободной своей волей решить. 

Вы совсем неверно поняли мои слова про Америку, 
Юлия Леонид<овна>.6 Я не про Колумба говорил, а лично 
про себя, существующего в ту эпоху, когда уж Trans Atlantic 
Hamburg - America - существует и, следовательно, откры
вать ее способом Колумба (правда, более безопасным, 
потому что тогда еще не было Titanic'oв7) не следует. Я этим 
неудачным образом хотел сказать вот что: конечно, каждый 
более или менее поздно придет естественным эволютивным 
путем к познанию сверхчувственных миров. Но раз он знает 
путь более простой и скорый, то должен естественно выби
рать его. Меня долго шокировала эта парниковая выгонка 
растений, как я ее называл. Но это неверно. Кто раз подошел 
к сознанию самого себя в этой области - останавливаться 
это значит идти назад. Нужно пользоваться протянутой 
рукой. И благополучия в этом пути нет никакого: мы ведь 
этим только быстрее становимся лицом к лицу с теми вели
кими силами и волями, которые до тех пор для нас скрыты 
благодетельной слепотой и попечительным незнанием, 
которые охраняют нас от сверхчувственной действитель
ности - как чрево матери - ребенка до рождения в мир. 
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А об Стр<ашном> Суде: ведь судить будет Христос -
т.е. наше собственное внутреннее «Я•. Ведь будет же момент, 
когда придется сдавать отчетность по эксплуатации пла
неты, называемой Землей . . .  И будет это так, как мы себя 
судим перед лицом «Траурной Оды• Баха8 или рассУЖдения 
Зосимы «0 вере до конца•.9 Ведь говорил же где-то Вяч. Ива
нов, что Страшный Суд будет судом художника.10 

Очень мне интересно, что даст Вам в конце концов 
«Путь к Посвящению•?11 Мне эта книга из книг Штейнера 
больше всего дала. 

«Феософия•12 - важна только как подробное изложе
ние схемы, на которой он всё строит. 

А относительно Плотина. Есть прекрасный француз
ский перевод Boui/let в 3-х томах,13 с массой примечаний и 
переводами Порфирия и Ямвлиха в приложении. Сло
вом, полная энциклопедия нео-платонизма. В продаже его 
больше нет, но в Публичн<ой> Библиотеке он, конечно, 
есть. Это одна из самых необходимых книг. 

А просьба моя писать больше - совсем не из «крото
сти•, а потому что мне страшно хочется говорить с Вами. 
Только начинаю чувствовать, что в письмах что-то начинает 
путаться - верно, от торопливости, необходимо становится 
поговорить просто. Вы ведь в Коктебель весною приедете? 

Да, был я несколько дней в Феодосии. Конст<антин> 
Феод<орович>14 наконец выбился из неудач и начал идти в 
работах уверенным и совсем новым путем. Пишет теперь 
всё кристаллические пейзажи, акварелью, очень светлые и 
острые. Очень много навеянного Карадагскими воротами.15 
Есть и равнина с Вавилонской Башней и кристаллами из 
«Меланхолии» (Дюреровской).16 Теперь он и внутренно ото
шел - разговаривает и улыбается. 

Марина и Сережа17 живут в Феодосии. Сереже выре
зали аппендицит, и в нем оказалась чахотка. Так что вдвойне 
кстати. Теперь он поправляется. Собираются приехать в 
Коктебель встречать Нов<ый> Год. 

Получил только что cAnthologie des poetes Russes•18 -
и хотя переводы сиз меня• очень далеки, а статья обо мне 
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говорит о вещах давно, давно минувших, однако было даже 
неловко читать, настолько уже вкоренилась, очевидно, при
вычка читать о себе только ругательства и поношения. 

Привет Ек<атерине> Ив<ановне>, Магде Макс<ими
лиановне>, Феод<ору> Конст<антиновичу>.19 

Максимилиан Волошин. 
Очень жду Ваших впечатлений о С<ен->Викторе.20 

1 Почтовые штемпели на конверте: Феодосия. 21 . 12. 13;  Петер
бург. 24. 12.13. 

2 Цитата из IШсьма Оболенской от 14 декабря 1913 г. - ответ
ного на п. 32 (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 20-24). Окончание 
приведенной фразы: «Нет, баста!•. Книга статей Волошина .ЛИКИ 
творчества» (СПб.: Изд. журнала «Аполлон•, 1914) вышла в свет в 
середине декабря 1913 г. 

3 Отклик на рассуждения Оболенской в том же IШсьме: «Напра
сно корите меня, Максимилиан Александрович, нелепым сравне
нием с Шопенгауэром - помните, как Фрейд толкует замещение во 
сне одного mща другим?•; «".вот 1iотчева приложили к "Ниве", -
предисловие Брюсова, обрадовалась, достаю. Слушайте - зто для 
популярности нужно такие пошлости IШсать? Опять - не анализ 
оскорбителен, из него можно создать новый восторг. Но надо уметь 
показать - и, по-моему, довольно показать одну строчку, - как всем 
нарастанием до нее, внутренними сочетаниями звуков и т.п. - свет 
реально превращается в звук: 

Раздастся благовест всемирный 
Победных солнечных лучей -

потому что если уж анализ, то достаточно этого, чтобы наIШсать 
книгу. И весь ужас в том, что у 1iотчева такие строки сплошь и все 
образы выжжены молнией (как громовые стрелы). Если у людей 
притупилось впечатление даже от IШХ, то разве напомнишъ им гим
назическим рефератом обо всем 1iотчеве на четырех страницах -
ошарашить нужно!•. Речь идет об издании: Тютчев Ф.И. Полн. собр. 
соч. / Под ред. П.В. Быкова. 8-е изд. СПб.: Изд. т-ва АФ. Маркс, 
1913 (Приложение к журналу «Нива» на 1913 г.). «Ф.И. 1iотчев. 
Критико-биографический очерD Валерия Брюсова открывает его 
(С. VIl-XLVII). 

4 Имеется в ВИдУ статья «Ф.И. 1iотчев, смысл его творчества» в 
кн.: Брюсов Вш�ерий. Далекие и близкие. Сб. статей и заметок о рус
ских поэтах от 1iотчева до наших дней. М.: СкорIШон, 1912. С. 1-17. 
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5 Отвечая на просьбу ВолоШШiа передать содержание ее разrо
воров с Е.И. ВасШIЬевой, Оболенская сообщала: «С Елиз<аветой> 
Ив<ановной> мы rоворили: о Коктебеле, Самарканде, об их 
О<бщест>ве - о Штейнере же могла только rоворить по ero тщу, 
т<ак> к<ак> "Мистерии" ничего не дали мне. Она сказала, что начи
нать с них не стоило, и тогда я приобрела у нее "Теософию", которая 
тоже стала мне поперек rорла. <".> А еще мы rоворили о поэтах. <".> 
Теперь читаю "Путь к посвящению" - удивляюсь, почему мне сразу 
ero не дали, - начало мне нравится - как грамматика; все это я делала 
уже, толысо как-то в иной плоскости. <".> Но вот чеrо не пойму -
если существуют одолевшие - откуда их невмешательство?•. 

6 Подразумевается следующий фрагмент из тоrо же письма 
Оболенской: «Максимилиан Александрович, милый, какой же Вы 
лентяй, лежебок и mобитель комфорта! Если бы открывший Америку 
вместо открытия стал бы ждать билета Trans<Atlantic> Hamb<urg -> 
Arner<ica> Lin<ien> - мы с Вами недалеко бы уехали. Впрочем, по 
Штейнеру, кажется, так и полагается :хщать Учителя - и значит, мое 
желание сейчас учиться - все равно ни к чему?•. 

7 Тhгантский и технологически совершенный пароход «Тhта
НИК• затонул в своем первом плавании 3/16 апреля 1912 r. 

8 Отклик на размышления в цитированном письме Оболен
ской: «Не могу понять, почему к 1iотчеву привыкли, точно ero 
гениальность - совершившийся факт, - я же ее непрерывно чувст
вую рядом, она совсем не кончилась и приводит меня в ужас своей 
интенсивностью. В музыке все обстоит лучше: таинственная архи
тектурная душа Баха спит в нотных крючках; потом собирают народ 
и выпускают ее - она осуществляется дальше. "1Раурная ода"! -
каким же должен быть Бог, чтобы быть достойным такоrо "жалкого 
раба". И гигантское сдержанное достоинство ero трагизма как-то 
лукаво качается на легкой волне 18 века - и осуществляется дальше. 
<".> Вы спрашивали меня о воскресении плоти - да, это прекрасно 
построено, но идеи страшноrо Суда я не воспринимаю: какой еще 
суд брошенным в дикое одиночество и поющим rолосом Баха?•. 

9 Имеется в виду фрагмент, озаглавленный «Можно ли быть 
судиею себе подобных? О вере до коJЩа. в «Братьях Карамазовых• 
(ч. 2, кн. 6, гл. 111). См.: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: 
Наука, 1976. Т. 14. С. 291-292. 

16 Подразумевается фрагмент из статьи 11 ( «0 художнике•) 
цикла «Спорады• в книге Вяч. Иванова «По Звездам. Статьи и 
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афоризмы• (СПб. : Оры, 1909): сБоr - художник; и суд Его, дума
ется, будет судом художника, и Его осудительный взор - взглядом 
мастера, обмануrого в своих ожиданиях ленивым или недаровиrым 
учеником. (Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. III. Брюссель, 1979. С. 1 15). 

1 1  Видимо, имеется в виду книга Р. Штейнера сПуrь к само
познанию человека. (см. примеч. 6 к п. 18). 

12 См. примеч. 9 к п. 20. 
13 Речь идет об издании: Bouillet М.N. Enneades de Plotin / 

Thкluction fran�. \Ьl. 1-3. Paris, 1857-1861. 
14 К.Ф. Богаевский. 
15 Золотые ворота - прибрежная скала у Кара-Даrа (тюркское 

название: Шайтан-Капу - счертовы ворота.). 
16 Ср. описание rравюры Альбрехта Дюрера cMeлaнx:OJillD 

(1514) в статье Волошина сОдилон Рэдо� (1: 5 на� изд. С. 397). 
17 М.И. Цветаева и С.Я. Эфрон. 
11 См. примеч. 12 к п. 35. 
" В.И. Оболенская, М.М. Нахман, Ф.К. Радецкий. 
20 См. примеч. 1 к п. 6, примеч. 1 к п. 29. 14 декабря 1913 :с Обо

ленская писала Волошину, получив экземпляр киши: сБьша беско
нечно рада St. Victor'y, спасибо. Но отложу говориrь о нем, пока у 
меня в нем есть пробмы.. 

38. Е.Я. ЭФРОН 

22 декабря 1913 г. Коктебель 

22/ХП 1913. 

Милая Лиля, письмо Твое Марг<арите> Вас<ильевне> 
отправил в тот :же день.1 Не знаю только, застанет ли оно ее 
сразу: она теперь шныряет по германским городам. Заня
тие хиромантией очень одобряю.2 Это для тебя в тысячу раз 
более подходящее дело, чем учительствовать. Я тебе книжку 
Папюса3 вышлю, когда будет оказия. Но тебе нужно позна
комиться с Дебаролем.4 У меня он был, но его уже зачи
тали. Он самый сериозный. Но слишком подробен. Теорию 
нужно знать, конечно, но главное - практика и уменье гово
рить. Если хочешь - я тебе дам летом несколько - не уро-
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ков - но мудрых наставлений и своего опыта. Я сериозно 
думаю, что это настоящее твое призвание. А относительно 
знаков - это большая путаница. Единственное, что верно -
это планетные типы - их надо уметь различать и комбини
ровать. Но постепенно вырабатывается чувство человека. 
Это главно<е>. А оно у тебя есть. 

После нескольких шумных дней в Феодосии5 я опять 
засел в одиночестве. Странно - даже теперь, когда я совсем 
один, времени во дне не хватает. Отчего это, когда я говорю 
с тобой, мне сразу в голову начинают лезть разные глупо
сти. Сейчас мне захотелось тебя спросить: отчего говорят 
Любовь Столица, а не Ненависть Единоморда? Ей-Богу, это 
только ты способна вдохновлять на такие вещи. 

Пожалуйста, постарайся, чтобы Пра пошла к Титову 
посоветоваться. 6 Это необходимо. 

Крепко тебя целую (а Веру7 после). 

МАХ. 

1 Упоминаемое письмо Е.Я. Эфрон к М.В. Сабашниковой не 
выявлено. 15 декабря 1913 г. Е. Эфрон писала Волошину: «Вклады
ваю письмо к Маргарите Васильевне, думаю, что ты знаешь адр<ес>. 
ПереIШIИ сейчас же• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1346, л. 22). 

2 В том же письме Е. Эфрон признавалась: «Ты, вероятно, слы
хал о моей хиромантическойдеятельности? Я хочу ее продолжить, но 
для этого подучиться, только помни, что это абсолютная тайна. Ты 
мне прИIШIИ КНШ'И, кот<орые> у тебя есть, а ec.rm: они тебе нужны, то 
прИIШIИ их названия, я постараюсь достать < . . .  >•. 

3 Имеется в виду кн.: Папюс. Хиромантия (Тайны руки). М.: 
Русский труд, 1909 (несколько переизданий). Новейшее переизда
ние: М., 1990. 

4 См.: Де-Бароль Ад. Тайны руки (Практическая хиромантия) / 
Перевод с 20-ro фраIЩ. изд. Н.Н. Наливайко. СПб. , 1912. 

s Волошин бъm в Феодосии около пяти дней в середине дека
бря, возвратился в Коктебель 16 декабря. 

6 См. примеч. 5 к п. 36. 
7 В.Я. Эфрон. 
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39. Р.М. ГОЛЬДОВСКОЙ 

22 декабря 1913 г. Коктебель' 

22/ХП 1913. 

Многоуважаемая Рашель Мироновна, 

примите, как дар, к наступающему году этот cRosaire•, • 
сплетенный мною из имен Ваших друзей. 

Он вышел более грустным, чем я хотел. Простите. 

Максимилиан Волошин. 
Коктебель. 

1 Перед публикуемым эпистолярным текстом приводится текст 
стихотворения сЯ мысле1П10 вхожу в ваш кабШ1ет. •• • (сР.М. Хию). 
См.: Т. 1  наст. изд. С. 193-194. 

* Четки (фр.). 



1 9 1 4  

40. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

1 января 1914 г. Коктебель 

1.I. 1914. 4 часа утра. 

Милая мама, только что встретили новый год - вполне 
по-обормотски - со всем ритуалом - т.е. с пожаром. Слава 
Богу, все кончилось благополучно. Но расскажу по порядку. 
С утра солнце, мороз, и сильнейший северный ветер. Я, по 
правде сказать, совсем не ждал никого. И уже смерклось 
совсем, когда вдруг услыхал голос Сережи. 

Они приехали втроем - Марина, Ася, Сережа.1 Замер
зшие, но радостные с массой провизии и подарками от 
Канд<ауровых> и Евы. 2 

Теперь начинается история с печами. С утра регулятор 
дымит и не мог разгореться. Я велел, когда они приехали, 
растопить печь в твоей комнате (из моей бывшей), и т<ак> 
к<ак> она обыкновенно слегка дымила, то не обращал вни
мания на запах гари. Но этот запах почему-то все сосредо
тачивался в мастерской. Я все задыхался, проветривал. Мы 
долго сидели в столовой, затем к 12<-ти> перешли в мастер
скую и встретили новый год отвратительной бутылкой дон
ского шампанского, но очень дружно и радостно. Опять 
удивлялись, отчего все дым только в мастерскую. Пошли 
сидеть в твою комнату, где было тепло и не дымно. Лили 
воск, гадали. Но от холода и дороги их развезло, и все были 
сонные. Мы уже собирались ложиться спать - Марина с 
Асей у тебя, Сережа у Таиах,3 - я наверху. Как вдруг я заме
тил, что дым-то идет из-под моей унтермарковской печки. 
Что под ней уже давно тлеет, а может, и горит пол. Я бросился 
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будить Василия. С его помощью мы взломали половицу, 
прорубили с другой стороны, и оказалось, что и балки и пол, 
на которых стоит печка, уже сгорели, и не будь черного пола 
с глиняным накатом, уже давно пылал бы весь дом. Здесь 
же обратились в уголь оба слоя дерева. Но балки (пола -
потолка для нижнего этажа) не тронуты. И вот часа три мы 
возились. Выгребали угли, взламывали половицы, зали
вали. (Очень трудно было - потому что все тепло под самой 
подпечкой, а раскрыть там - значило повалить ее.) Оказа
лось, что ее от пола отделяет вместо фундамента только один 
слой кирпича, и когда она накалялась, то давно уже начала 
прожигать балки, на которых стояла, а теперь в первый же 
более холодный день, когда я положил углю побольше (хотя 
она вовсе не пылала вовсю, а была круто прикручена), эти 
два слоя высохшего и промасленного дерева обратились в 
один раскаленный уголь. И не будь наката, то дом бы сгорел 
наверно - только глина предохранила от огня в подполье. 
Сейчас Марина, Сережа, Ася спят в твоей комнате. Василий 
тоже ушел, рассказав, что вчера они вместе с Дуней4 видели 
один и тот же сон: красную корову в саду. Что предвещает 
пожар. И если в первый день нового года был огонь, значит, 
весь год будет гореть. Вот удовольствие. Завтра я еду в город 
с Мар<иной>, Сер<ежей>, Асей, потому что надо устраивать 
новую печку. Эту придется разобрать, т<ак> к<ак> стоять 
ей теперь не на чем и она рискует теперь еще провалиться 
сквозь пол. А я куплю себе в Феодосии простой регулятор 
(побольше, чем в передней), Василий разберет печку, вста
вит новые доски в пол (балки, по-видимому, совсем целы -
но под печкой не разберешь ведь), а регулятор мы установим 
вместе. А то мне и существовать здесь негде - в твоей печке 
такая трещина, что страшно ее и топить, печка в передней 
не горит именно во время северного ветра. А эту мою унтер
марковскую - под нее, собственно, можно было бы подвести 
фундамент. Но как ее поднять? Привозить нескольких чело
век печников? Нет, я думаю просто ее разобрать - железо 
сохранить, - ее можно будет потом внизу поставить. 
А я обойдусь и простым регулятором как-нибудь. Вот мой 
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новый год! Но пожара с этой стороны я, должен сказать, 
совсем не ожидал. Это Семен5 рекомендованный наделал. 
То-то он опасался, что сильно ли печка топиться будет, что 
развалится - кирпич выгорит." 

Ты, верно, увидишь на днях Кандауровых и Еву, пожа
луйста, поблагодари их за подарки очень, очень. А то я сей
час никак не смогу им написать, потому что в Феодосии про
буду дня 4, а с такой погодой как начинается . . .  мы, может, 
завтра же будем занесены снегом. 

Да, еще забыл. Как раз в то время как мы сцепились, 
бегали с ведрами воды, и было неизвестно, не горит ли 
все подполье, в кухню вваливается человек - телеграмма. 
Первая мысль была - какая-нибудь катастрофа с тобой. 
Читаю - ничего не могу понять - слов 40. Наконец разби
раю: студенты-феодосийцы в изысканных выражениях про
сят принять участие в вечере. 6 Теперь это даже на руку - они 
меня отвезут после домой. Так ровно в полночь нового года 
кончилась для меня тихая работа и снова началась канитель 
и возня с домоустройством. Сейчас уже почти 5 часов утра. 
Пойду собирать вещи, потому что сегодня мы должны вы
ехать около 9-ти утра. Пойду сейчас еще вниз посмотреть, 
что делается, потому что хотя весь пол залит водой, но где-то 
в глубине под печкой, куда вода достигнуть не может, еще 
что-то дымит. Я поэтому и не ложусь спать, а сторожу, как 
бы снова не загорелось. А холодно уже стало сильно. 

С новым годом всех обормотов! Крепко тебя целую. 
Объясни Еве и Кандауровым мои злосчастья. 

МАХ. 

Все-таки это большое счастье, что все так прошло. Ведь 
это могло случиться ночью, когда я сплю наверху! 

1 М.И. и АИ. Цветаевы и С.Я. Эфрон в это время жили в Фео
досии. О намерении приехать к Волошину в Коrrебель встречать 
Новый год Цветаева написала ему 27 декабря 1913 г. (Цветаева М. 
Собр. соч.: в 7 т. М.: ЭШПIС Лак, 1995. т. 6. с. 59) . Пожар в новогод
нюю ночь описан в мемуарном очерке Цветаевой сЖивое о :живом 
(Волоmш1)• (Там же. т. 4. М.: ЭШПIС Лак, 1994. с. 202-203). 
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2 В.А Фельдmтейн. Эти подарки привез С.Я. Эфрон, уезжав-
ший в Москву на несколько дней в ко1Ще декабря (см. п. 46). 

3 См. примеч. 7 к п. 17. 
• Дуня - прислуга, жена ВасИJШЯ. 
5 Печник. 
6 На студенческом вечере в мужской феодосийской гимназии 

Волошин выступил с чтением стихов 3 января. 

41. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

7 января 1914 г. Коктебель 

7/1 1914. 

Милая мама, только что я возвратился в Коктебель, 
проведя целую неделю в Феодосии. Меня провожали 
Марина, Ася и Коля (Сережа остался работать).1 Конечно, 
ехали не без приключений: по выезде из города лошади 
нашего извозчика оказались такими клячами, что стали и 
ни с места. Нас он высадил около какого-то домика рядом 
с шоссе, а сам отправился обратно в город за новыми 
лошадьми. В домик нас не пустили, и мы битый час топта
лись среди грязи под холодным ветром, окруженные всеми 
нашими вещами. Затем приехал другой извозчик, который 
доставил нас благополучно. Дороги от дождей стали совсем 
непроходимы. У меня Марина и Ася пробыли часа два. Я их 
кормил остатками нашего новогоднего ужина. Затем они 
перецеловали всех старых собак и помяли 8 шт<ук> новых 
«одноглазовичей•. И уехали, чтобы добраться засветло. 
У себя на столе я нашел целую груду корреспонденции за эту 
неделю - в том числе 4 открытки и 2 письма от тебя (послед
нее от 4-го янв<аря> - по получении известия о пожаре). 

Из других писем - письмо от Майи большое2 (буду ей 
сегодня же отвечать), неожиданное письмо от Орлишки -
очень грустное, очень хорошее и с просьбою не отвечать 
ей, 3 от Кругликовой.. .  от Надежды Ивановны (dame de 
compagnie - Рашель Мироновны),4 открытку от Лёли,5 и 
кипу журналов. 
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Новая моя печка поставлена и функционирует пре
красно: она занимает мало места, прекрасно регулируется 
и знакомой мне системы. Но угля очевидно больше в нее 
пойдет, чем в унтермарковскую. Но зато, если будут морозы, 
ее можно сильнее пускать, чем ту, а то при 3-4° ниже нуля 
у меня уже было лишь 8° в мастерской. Унтермарковскую 
Василий разобрал и сложил на чердаке. Ее надо будет потом 
поставить в нижних комнатах подо мной - там она будет как 
раз уместна. 

Пол он залатал. Оказалось, прогорели три слоя - бру
сья (на котор<ых> она стояла), пол и черный пол. Половые 
балки только снаружи обуглились. Но еще бы несколько 
минут - и вспыхнули бы стружки, что были под черным 
полом, и тогда бы пожара не удержать. Когда он разбирал 
кирпичи внутри, то оказалось, что свод в топке успел уже 
так прогореть, что при первом прикосновении рассыпался 
прахом. Так что - вот еще возможность пожара. А фунда
мент под ней оказался толщиною лишь в один кирпич (вме
сто 4-5, как делают обычно). 

Об беседе моей с Кейлем6 - я тебе писал. Он Семена 
совсем не знает. Его, кажется, знает Рагозинский7 (по сло
вам Кейля), спроси его. 

Я нарочно оставался так долго в Феодосии, чтобы дать 
Василию время разобрать старую и установить новую печку. 
Эта печка вместе с трубами и привозом обошлась мне почти 
<в> 35 рублей. Но все-таки - все к лучшему, и я рад, что 
сошло все с рук так благополучно. 

Из хозяйственных неприятностей: юнговские (Мани
ны)8 мальчишки пообрывали весь дикий виноград на боль
шой террасе - т.е. поломали все стволы так, что террасе при
дется обрастать сызнова. По-видимому, им понадобились 
веревочки, на которых виноград висел. Если поливать, то он 
за пол-лета нагонит свой рост. 

Василий сейчас белит комнаты внизу. Вот и все хозяй
ственные дела. 

Из Феодосии я написал тебе только одну открытку:9 
там как-то мне негде писать, да и некогда. Марина, верно, 
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напишет тебе длинное письмо о нашей встрече Нов<оrо> 
Года, о студенческом вечере с моими пререканиями с публи
кой, и о проч<их> событиях.10 На этот раз мы провели все 
вместе вечер у Боrаевскоrо и дважды были у Алекс<андры> 
Мих<айловны>, которая до сих пор еще живет у Нины 
Александр<овны>11 и, вероятно, останется там всю зиму. Из 
Феодосии я отправил «Лики Творчества•: тебе, Лиле-Вере 
(один), Фельдшт<ейнам>, Кандауро<ву>, 12 Раrозинс<кому>. 
Извести меня, коrда получишь. Из посланных тобою кни
жек получил лишь «Аполлон. и cМacICD13 - рассказы же 
Толстоrо14, кажется, безвыходно застряли у Марины. Никак 
мне эта книжка не дается. 

Получил Альманах «Грифа• с «Лунным Венком•, а 
сеrодня прочел, что он арестован.15 За что? 

Теперь я хочу тебе отвечать на твои большие письма по 
порядку. Что стихи мои Р<ашели> Мир<оновне> понрави
лись16 - я  рад чрезвычайно, но понравились ли они тебе? Это 
исполнение обещания, данноrо еще мноrо лет тому назад -
написать стихи лично для нее - такие, которые не были и 
не будут ниrде напечатаны. Что же касается моеrо приезда 
в Москву - то, конечно, ты была права. Я тронут ее отно
шением ко мне. Но ты знаешь - теперь моя :жизнь стала так 
содержательна, что у меня мелькает желание - не только 
теперь весною не приезжать в Москву, но и на будущую зиму 
остаться в Коктебеле. Ведь правда: здесь я работаю целый 
день над тем, что составляет интерес моей :жизни, коrда мне 
становится немноrо rрустно и работоспособность тус:кнеет 
еду в Феодосию, rде с Алекс<андрой> Мих<айловной> и 
Боrаевским rоворю о самых мне важных местах. А со всеми 
друзьями далекими - поддерживаю переписку - и в пись
мах отношения очищаются от всеrо случайноrо. Нет - я 
мечтаю о том, чтобы не на rод - на мноrо лет затвориться в 
Коктебеле. Только тоrда можно что-нибудь сериозное сде
лать. Но это пусть будет между нами. 

Что мне теперь хочется сделать - это немноrо постран
ствовать с этюдником по местам более диким и недалеким. 
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Напр<имер>, весною сделать перерыв в работе и поехать 
недели на 2 в Батум (Алекс<андра> Мих<айловна> предла
гает даром с ее братом). Это я, может, и сделаю, т<ак> к<ак> 
это будет стоить пустяки.17 

Теперь о Майе. Я только что получил от нее большое 
письмо, очевидно написанное вскоре после разговора с 
тобой.18 Письмо очень грустное и смутное, но я прочел его 
несколько раз и почувствовал радость за нее, потому что в 
тоне ее письма есть новое, точно она выросла за это время. 
А тогда все хорошо. То, что ты мне писала, - меня не уди
вило и не было неожиданным (т.е. слова Майи).19 Ты ведь 
знаешь, что я мало к кому с такою любовью и вниманием 
относился, как к Майе. И еще с самых первых наших бесед 
объяснял я ей разницу между влюбленностью и любовью и 
многое другое. Но ты знаешь - с Майей трудно говорить: 
она понимает из сказанных слов только то, что хочет понять, 
точно так же, как видит в каждом человеке лишь тот идеал, 
который создает о нем, и не желает считаться с реальностью. 
Я знаю прекрасно, что на чувство «влюбленности•, когда не 
разделяешь его, принято отвечать отходом и холодностью. 
Это безопаснее и удобнее. Но этого я не хотел. Я считаю, 
что нельзя перед таким чувством захлопывать двери, но 
надо принять его и постараться пронести, не обманывая. 
Я всегда чувствовал любовь ко мне как громадный свой 
долг, который рано или поздно должен быть уплачен мною 
до последнего волокна. Это я понял через многий опыт (и 
через Орлишку, о которой думаю теперь). И мне хотелось 
дать Майе - все, что могу дать. Это все было страшно трудно 
и очень тяжело. Мне этим летом больше всего поэтому было 
тяжело. 20 Мне так хотелось, чтобы ее «влюбленность• (- не 
ко мне лично, а вообще), чувство по своему существу эгои
стичное, безвыходное, душное, самолюбующееся, перешло 
бы в настоящую полную человеческую любовь. Потому что 
для любви нет грани - она не требует (как влюбленность), а 
сама животворит, и нет грани между любовью к отдельному 
человеку, к миру, к Богу - всё в одном и всё об одном. Эта 
любовь всегда потенциально заключена во «влюбленности•, 
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но ей надо помочь высвободиться, чтобы она там не задох
лась. В Майе эта «влюбленность• страшно сильна. Конечно, 
слова мои оставались словами. Но я был с нею до конца, 
отдавал ей больше, чем в состоянии был (при той смертель
ной усталости от людей, которая у меня была летом). 

Тут нужны не слова, а перенесенная и пережитая боль. 
К ней Майя идет бессознательно и сама ищет ее. И вот 
теперь мне в письме ее почуялось, что она говорит уже дру
mм голосом. И я почувствовал, несмотря на грусть, боль
шую радость за нее. Я уверен, что, несмотря на все ее слова 
обо мне (что я обманул ее), она все-таки почувствует, что я 
ей верный друг, и потом придет ко мне как к другу. Милая 
мама, я пишу это только тебе. Не говори с Майей ничего о 
том, что я пишу тебе о ней. И пусть она тебе не говорит, что я 
ей пишу. (Спасибо, что ты не хотела прочесть моего письма к 
ней). Потому что только для одно<го> человека можно ска
зать свою мысль до конца. Для другого та же самая мысль 
будет уже иной. И мне было бы очень тяжело, если бы ты 
некоторые мои письма показывала другим. Но ведь ты зна
ешь, какие, и я знаю, что ты не показываешь. 

Я хочу еще прибавить о Майе: знакомя ее с Бальмон
том, конечно, я не предполагал, что выйдет из это<го> зна
комства. 21 Ведь, ты помнишь, - Бальмонт был на выезде 
из Москвы - Нюша22 спешила, чтобы вместе с ним сейчас 
же уехать. Я думал, что они увидятся раз, ну два. А Майе я 
считал необходимым видеть настоящего большого поэта. 
Я не думал, что она успеет прийти в столкновение и с чело
веком. Это страшный и опасный урок. Но, б<ыть> м<ожет>, 
Майе он был нужен. Ведь в Бальмонте есть действительно 
прекрасный чистый ребенок-поэт, - и рядом отвратитель
ный пьяный, злой и лживый человек. Узнать это раздвоение 
личности (при невозможности исключить какую-нибудь 
одну из этих личин) очень жутко. Но дает очень много. 
Помню, сколько мне дало. Не говори, что нельзя так риско
вать ребенком, как Майя, - я этого не думал, когда посы
лал его «под благословение• Бальмонта, как сам ему писал в 
сопроводительном письме. 
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Я это думаю теперь и прекрасно понимаю, что ей это 
гораздо страшнее и опаснее - чем было мне когда-то. (Хотя 
тогда и меня мои знакомые спасали от Бальмонта.) Если б я 
предвидел все последствия этого знакомства - конечно, я 
не направил бы Майю к нему. А в общем в том, что Майя 
говорила тебе - она, конечно, права: люди разбивают ее веру 
в них . . .  Да, они будут разбивать веру ее, потому что вера ее 
основана не на действительном знании, не на любви к суще
ствующему, реальному человеку, она старается на живых 
людей надеть заранее созданные образы своей фантазии. 
И если б ты знала, как она негодует, когда человек отказыва
ется от них, и умоляет, чтобы он хотя бы для игры надел их. 
В Майю вложена громадная сила чувства, простого, боль
шого, настоящего. Это чувство выражается в тех ее стихах, 
которые тебя трогают до слез. За это чувство я и люблю ее 
и считаю, что ей надо дать все, что только можно. Но рядом 
(в количестве подавляющем) существует в ней то, что выра
жается в ее нарядных стихах, которых ты не любишь. Я их 
люблю, как прекрасные стихи, но мне хочется, чтобы она 
как можно скорее прошла сквозь эту область иллюзий влюб
ленности. Я пишу это тебе, мама, и думаю о том, что ты не 
поймешь меня, или поймешь неверно. Ты ведь сама посто
янно живешь иллюзиями о людях, которые обманываются. 
А меня человек не может обмануть - а если обманет - то это 
не его, а моя личная по отношению к нему вина: значит, я 
сам недосмотрел, неверно его понял. (Я не говорю, что я осу
ществляю такое отношение к людям во всей его полноте -
но я хочу, чтобы оно было таким, и для других хочу такого 
же.) 

Надо только понять, что любовь, требующая человека 
для себя, - не любовь и что настоящая любовь принимает 
человека таким, как он есть со всей его судьбой. Что истин
ная красота духовная человека не в том, что он похож на наше 
представление о герое, о рыцаре, о святом, а в том основном 
противоречии, которое жизнь вложила в него, и в том, что 
побеждает в этой постоянной борьбе с самим собой. Живой 
человек должен быть целью, а не наши более или менее одно-
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сторонние идеалы, которые мы всегда пытаемся навязать 
другим людям. В той идее, которую судьба (или Божество) 
вкладывает в каждого самого большого, как и самого малого 
человека, в той отдельной - неповторяемой трагедии, кото
рую каждый несет в себе, - в этом красота человека. Ее надо 
понять. И человек будет всегда глубоко благодарен - поняв
шему его. Нельзя сделать большего благодеяния ему. А иде
алы всегда бывают составлены из более или менее общепри
нятых моральных правил и так же неловко сидят на любом 
человеке, как платье, сшитое по одному патрону для роты 
солдат, и так же стесняют движение. Вот ты пишешь, что 
слава Богу, что Майя встретила на своем пути такого иде
ального рыцаря, как Виктор Веснин. 23 И я радуюсь, что она 
любит его, потому что мне его лицо кажется гениальным, а 
натура глубокой (близко я не знаю его). Но думаю (и имею 
основание по разным бессознательным намекам в письме 
Рагозинского), что ему это (т.е. насильно идеализирующая 
влюбленность) тяжело.24 Тот, кто увенчивает, неизбежно 
потом развенчает. Развенчает тогда, когда одежда Идеала 
начнет лезть по швам на плечах живого человека. Развен
чание неизбежно. А развенчивающий говорит: он обманул 
меня. А кто кого обманывал? Поэтому самое большее, самое 
лучшее, чего я хочу для Майи - это чтобы она прошла ско
рее через ряды таких разочарований и горьких уроков - и 
начала любить действительно человека. От этого зависит 
судьба ее творчества. 

Вот об Майе. 
А теперь я хочу еще поговорить о себе. 
О моей работе. Тебе кажется, что я легкомысленно к ней 

отношусь, что она меня не захватывает как следует. А обрати 
внимание, мама, вот на что. Ты сама говоришь, что мне все 
легко дается. Это правда. Но то, что легко дается, - это не 
ценно. А замечала ли ты, что я делаю в искусстве только то, 
что трудно. Мне легко дается стих. Я довел требования к 
нему до такой степени, что мне очень трудно писать стихи, 
и я пишу их очень мало. В живописи я переступил уже мно
гие грани, которыми довольствуются средние художники, 
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н о  я еще н е  дошел до пределов трудностей, поэтому я себя 
еще не считаю художником и продолжаю работать; даже 
переводы - я выбираю только очень трудных, почти непере
водимых авторов, то же самое и в статьи мои я влаrаю часто 
содержание, которое можно было бы развить в целую книгу. 
ТЫ ведь всего этого отрицать не будешь? В этом сказыва
ется мое сериозное отношение к искусству (страстность - в 
холодности и законченности формы). Но я согласен с тобой, 
я не только половины, но, может, еще первых слов не сказал, 
какие должен сказать. Но тут дело не в продуктивности ося
заемой. 

А отношение клюдям, мама, - нет, оно не легкомыслен
ное. Уже давно, после самых первых опытов, когда заметил, 
какую боль я могу причинять людям, сам того не сознавая и 
не замечая, я понял, что лишен какого-то инстинкта, при
сущего большинству людей. И с тех пор не было почти ни 
одно<го> дня в моей жизни, чтобы я внутренно не молился 
в глубине души, чтобы мне быть внимательным к людям, 
"lтобы взрастить в себе чувство любви и радости за людей. 
И когда я оглядываюсь на себя назад, каким я был восемь 
лет назад, я вижу, что я сильно изменился. Только то, что 
обычно познается инстинктом сердца, я восполнил созна
нием. По дороге мне открылось очень многое. Я начал гораз
до больше понимать людей. Но понимание мое не холодное 
и не головное. Я понимаю человека всем существом. Только 
это понимание не инстинктивно - мне надо сознательно 
заставить себя сосредоточиться. (Отсюда выходят и все мои 
угадывания, которыми мне случается изумлять при гада
нии). Но во внутренней своей жизни и в чувствах своих я 
очень скрытен, от какого-то сжимающего стыда. Поэтому 
я часто обманывал тебя, скрывая то, что переживалось под 
маской равнодушия или веселости, а иногда эта напряжен
ность прорывалась раздражительностью и истериками. Ах, 
во мне совсем нет того равновесия, которое в моих мыслях . . .  
И так много в самом себе невыявленного, противоречивого, 
больного . . .  Милая мама, это все так. Верь мне. Я кончаю 
это письмо, хотя мне еще очень много надо писать тебе. Но 
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я хочу сегодня еще написать Майе. А уже очень поздно. До 
свиданья. Крепко тебя целую. Пиши мне большие письма, 
мне от них и больно и радостно, и кажется, что я в первый раз 
говорю с тобой. А когда ты приедешь - я все буду делать - и 
обед готовить и кофе варить: я ведь не мог при тебе этого 
начать делать только потому, что ты не верила и смеялась. 
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мне опять столкнуться с обманом, ложью. Да, я стала теперь опыт
ной, потеряла веру в людей; не лепсо мне это досталось. Разве могла 
не верить, когда он говорил, что несчастен, одm1ок, любит только 
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21 О своем кратковременном сближении с Бальмонтом 
М. Кювилье писала Волошину 31 декабря 1913 r.: «Бальмонт ранил 
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велика эта боль, что превращается в радость, самую великую и глу
бокую•. 
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черта, которая заставляла и в Коктебеле быть настроенным против 
нее. Это, по-моему, страпmый эгоизм в чувстве. У нее совершенно 
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нем, хоть малейшего внимания к нему вне себя. Весь интерес и 
любовь к человеку у нее - это любовь к себе, к отношению чело
века к ней, отсюда настойчивое преследование поглощения человека 
целиком без его воли и проч. Помните, я сказал Вам: дай Бог, чтобы 
Майя сто1mа того, что Вы ей отдавали, и не времени и нервов, а чего
то большего, что она настойчиво забирала. Теперь она так же отно
сится к Витьке. И полное единство того, что наблюдал я в Коктебеле 
по оmошению к Вам и здесь к Витьке, утверждает меня в мысли: это 
любовь через человека к себе, и не важно, какой это человек инди
видуально <".> а просто СIШЬНЫЙ выдаюЩИЙся человек, от ударов 
о которого ярче вспыхивала бы она сама перед собой же (увлече
ние, конечно короткое, Бальмонтом). Второе, что не нравится мне в 
Майе, это "Поза". Тем более мне теперь это неприятно, что я чувст
вую теперь в ней сторону настоящего хорошего и стоящего человека, 
и, может, от этого больше меня затрагивает этот вопрос. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. З, ед. хр. 1026, л. 6 об. - 8). 

4:Z. И.И. ИВАНОВСКОЙ 

9января 1914г. Коктебель 

Милая Надежда Ивановна, 

9/1 1914. 

блаrодарю Вас за букетик роз, который Вы мысленно поста
вили мне на стол. Я их почувствовал и вижу пред собою. Что 
же до новоrодних пожеланий, то мне кажется, что людям 
следует желать не счастья, а радости.1 Счастье приходит 
извне, оно изменчиво, оно делает скупым. А радость вспы
хивает изнутри и принимает все дары судьбы с улыбкой, без 
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выбора.* Счастье возбуждает зависть, а радость заражает 
всех окружающих. Нет, Надежда Ивановна, мне не надо 
счастья - пожелайте мне мысленно радости. И я вам ее тоже 
желаю на новый год. 

Мне странно, что Вы меня считаете таким богатым. 
Богатство ведь ощущается только тогда, когда его раздаешь. 
А иначе есть только нищета изобилия и пресыщенности. 
А когда я начинаю раздавать то, что мне кажется драгоцен
ностями, то публика только открещивается и приходит в 
ярость от таких даров. Так что я пока глубоко нищ со всеми 
своими возможностями и могу только сказать: ограбьте 
меня, чтобы я стал богатым. 

Спасибо за то, что Вам нравятся «Боги и людn. 2 Я очень 
люблю эту книгу. 

Очень благодарю Рашель Мироновну за ее «гостинцы• 
к празднику. 3 

Получила ли она мою книгу «Лики творчества•?4 
Привет Онисиму Борисовичу.5 
Вкладываю в Ваш конверт и письмо Еве.6 

Максимилиан Волошин. 

1 Отюmк на слова из недатированноrо письма к Волошину 
с новоrодmlМИ приветствиями (с пометой «Воскресенье• - т.е., 
видимо, 5 января 1914 г.): сПод Новый Тhд всегда чеrо-нибудьжелают, 
но мне так трудно пожелать Вам. Есть mоди королевскоrо рода, при
вилеrированньrе между другими, и у Вас так мноrо богатств и преи
муществ - что у меня для Вашей изысканности чувств не поворачи
вается язык пожелать Вам. Желания делаются такими серенькими и 
такими маленькими. Я спросила бы у звезд - чеrо Вам пожелать, но 
их знаки мне непонятны, и я только моrу mобоваться ими. Я спро
сила бы у моря - но оно мне всегда rовориттолько о Вечном и Беско
нечном - и я знаю, что Вы приобщены уже к этому и у Вас есть на зто 
право. Но это большой подвиг - и не ВIDiетается в легкое новоrодиее 
пожелание. Если бы я могла сейчас поставить на Ваш письменный 
стол букетик роз, я сделала бы это с большой радостью. < . . . > Да, я 
нашла, что Вам пожелать - счастье. Эrо слово никогда не линяет, но 
оно так неуловимо и так эфемерно• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 589). 

• В автографе описка: выбода. Маловероятный по СМЫСll)' вариант: вывода. 



П и с ь м а .  1 9 1 4 1 27 

2 В том же письме Ивановская давала оценку переведен
ной Волоmиным книге П. де Сси-Виктора: «Читаю Ваши "Боrи и 
Люди". <".> Ваш перевод так великолепен, - что я совсем забываю 
о St-Victor и все время читаю книгу - М. Волошина. <".> Я завидую 
содержательности Вашей жизни и прекрасному обществу, кот<орое> 
Вас сейчас окруж:аеn. 

3 ПодРазумеваются новоrодние подарки от Р.М. IЬльдовской. 
Ср. п. 40, примеч. 2. 

4 См. примеч. 2 к п. 37. 25 авторских экземпляров книrи сЛики 
творчества. бьmи высланы Волошину из редакции cAпOJDioнa. в 
Коктебель 20 декабря 1913 r. ('!руды и дни. С. 338) и получены им не 
позднее 1 или 2 января 1914 r. 

s О.В. IЬльдовский. 
6 Е.А Фельдmтейн. См. п. 43. 

43. Е.А. ФFЛЬДШТЕЙН 

9января 1914г. Коктебель 

9/1 1914. Коктебель. 

Милая Ева, 

очень, очень благодарю тебя за присланные гостинцы.1 Их 
так много, что их, кажется, до весны хватит, хотя мы им 
оказали честь при встрече нового года. Тебе, верно, Пра2 
рассказала все подробности моего нового года, с пожаром 
и проч<им> собормотским ритуалом•. 3 Ты ведь ее видишь 
теперь каждый день, когда она тебе позирует. Я очень рад, 
что ты пишешь ее портрет.4 Но ее лицо так трудно закре
пить. Когда она позирует - она сразу устает, лицо теряет 
свою одушевленность и становится неузнаваемым и камен
ным. Мне очень хотелось бы, чтобы твой портрет удался. 
Я заранее беру с тебя обещание - снять с него фотографию и 
подарить мне (т.е. фотографию, а не портрет). Хорошо? 

Мне страшно было бы интересно посмотреть твои 
работы этой зимы. Как ты сама себя чувствуешь в смысле 
творчества. В смысле технических успехов? 
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Я сейчас живопись почти оставил. До весны. Хотя 
жаль. Но даже теперь для всего времени не хватает. Как 
все быстрее и быстрее начинает лететь время! Это нача
лось - такое ускорение лет с 30-ти. Неужели оно так и будет 
ускоряться до конца? Право, падение человека от рождения 
ничем не отличается от падения камня. 

Я занят с утра до ночи, меня ничто не отвлекает, и мне 
кажется, что я ничего не успею сделать за зиму. Я теперь уж 
и не думаю о приезде весной в Москву. Я так рад, что имел 
решимость остаться зимовать. Мне надо на несколько лет 
исчезнуть из городов - тогда я сделаю кое-что. 

Теперь жду только, чтобы январь прошел с его вьюгами 
и холодами. А февраль - это уже весна, и я  буду ходить в горы 
и опять переживать весь трепет первого движения весенних 
токов, как в 1910 r., когда я писал �сКиммерийскую весну.. s 

Я очень жду весточки от тебя. Приветствую Мишу. 6 
Получили ли вы «С<ен->Виктора• и «Лики Творче

ства•?7 

МАХ. 

1 Подарки от В.А. Фельдштейн привезли в Коктебель 
С.Я. Эфрон, М.И. Цветаева и А.И. Цветаева. См. примеч. 1 ,  2 к п. 40. 

2 Е.О. Кириенко-Волошина. 
3 В новогоДJПОю ночь в :мастерской Волошина произошел 

пожар, который он описал в письме к матери. См. п. 40, примеч. 1 .  
4 Видимо, в одном из несохранивm:ихся писем ЕА Фельд

mтейн сообщала ВолоJПИНу, что начала работать над портретом 
Е.О. Кириенко-Волошиной. В своем отвеmом письме от 2 февраля 
1914 r. она отмечала: «Портрет Пра у меня не удался. Я пошла на 
живописный эксперимент - и бьmа наказана. Сейчас я его бросила, 
но Пра обещала еще позировать. Сознаюсь, что немного мне мешала 
мысль, что ее эта история уrомляет. И так вдруr стыдно стало всех 
этих кубиков и трапеций, которые я развела, что я постыдилась в м:у 
работу внести чисто внешнее сходство, и совсем сделала невозмож
ную rадо� (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1222, л. 7 об. - 8). 

5 Речь идет о ЦИЮiе стихотворений Волошина «Киммерийская 
весна•, написанном в 1910 r. См. :  Т. 1 наст. изд. С. 156-162. 
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6 М.С. Фелъдmтейн. 
7 Речь идет о вышедшей осенью 1913 г. в переводе Волошина 

книге Поля де Сен-Вшсrора «Боrи и люди• (см. примеч. 1 к п. 6) и 
книге Волошина «Лики творчества•, увидевшей свет в декабре 191 З г. 
(см. примеч. 2 к п. 37). Оrклик Е.А. Фельдштейн см. в примеч. 6 к 

п. 64. 

44. А.В. и К.В. КАНДАУРОВЫМ 

9января 1914г. Коктебель 

Дорогая Анна Владимировна, 

9/1 1914. 

как мне благодарить Вас за Ваше внимание? Я был и рас
троган и . . .  ужасно боялся за ветчину.1 Вы так определенно 
приказали варить ее два с половиной часа". И я собирался 
исполнить этот обряд в Вашу честь в первый же день Нового 
года, но пожар, вспыхнувший (если можно так выразиться 
об огне, который только вонял и чадил, но не был видим) 
ровно на переломе года, 2 о котором Вам, верно, рассказы
вала уже мама, заставил меня уехать в Феодосию ровно на 
неделю,3 и я все время беспокоился, что делается с ветчи
ной. Но вчера, приехавши, - я тотчас же стал ее варить. Она 
вышла прекрасна. А из навара я сделал борщ. И все было так 
вкусно, что, когда я обедал, мне казалось, что я сижу у Вас на 
трехэтажном чердаке. Что же до сосисек, то они успели быть 
съедены еще до наступления пожара - Мариной, Сережей, 
Асей4 и мною совместно. Колбаса же длится еще. 

Скажите: как нужно понимать пожар, вспыхнувший 
на новый год? Из газет знаю, что <то> же самое произошло 
в тот же час в ресторане Мартьяныча?5 Какой одинаковой 
судьбе обрекают меня и этот ресторан роковые предвестия? 

Да, этот Новый Год всюду сопровождался катастро
фами. Приехав в Феодосию, я узнал, что в эту же ночь стре
лялся Володя Лампси (сейчас он уже вне опасности). Я в тот 
же день был у Лиды. И она и Ник<олай> Мих<айлович>6 
были страшно потрясены и расстроены, тем более что эта 

М Во. ю 1 1 1 1 1 1 1  Т 1 О 
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попытка на самоубийство произошла после нелепой и 
пустяшной размолвки при встрече Нов<ого> Года. Но Вы, 
вероятно, все это уже знаете. Третьего дня я был у них снова, 
и они чувствовали себя совсем хорошо, как после ката
строфы, что миновала благополучно. 

До свиданья. Очень, очень большое спасибо. 

МАХ. 

Дорогой Константин Васильевич, 

только что вернулся из Феодосии. Видел Костеньку7 на этот 
раз подробно, т<ак> к<ак> праздники прервали на время 
его работу. В большом секрете от окружающих показывал 
он мне ряд новых акварельных эскизов. Они все в «куби
ческом» духе, но несоизмеримо цельнее и полнее первых. 
Есть одна, которая совершенно прекрасна. Равнина, на 
краю которой подымаются колоссальные пирамиды. Без 
неба. Лунная ночь. 

Мне чувствуется, что он сейчас на краю настоящего 
большого перелома в творчестве. Только и говорит и думает 
об работе. А весною опять об этюдах мечтает. Очень это меня 
радует. 

Получил ли ты «Лики Творчества»?8 На твое же имя я 
послал и экземпляр для Рагозинского (но забыл адрес его, 
когда отправлял). 

Видаешь ли ты маму? Успел ли поговорить с нею как 
следует? Меня очень беспокоит ее здоровье. Пожалуйста, 
поговори с ней об этом сериозно, когда она будет у Вас. А как 
ты сам чувствуешь себя? 

Наши отношения с мамой теперь - прекрасны. 
И я очень надеюсь, что, когда она вернется, все пойдет по
иному. Особенно надеюсь, что много поможет то, что я 
теперь возьму стряпню в свои руки: это много облегчит ее -
главное, освободит от того, что ей органически противно. 

Одна большая просьба: пожалуйста, отправь сейчас 
же Маковскому мою статью об русс<кой> иконописи, что 
лежит у тебя.9 

Поняв из твоего молчания, что Муратову она не подхо
дит - я предложил ее Маковскому, и он просит скорее при
слать ее.10 
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Помнишь, я просил тебя относительно холста.11 Если 
тебе неудобно - то я попрошу об этом маму. Я бы и попросил 
уже, но боялся - а вдруг ты уже купил. 

До свиданья. Крепко тебя целую. 

Привет Балетке, 12 Сарьяну, Церасским.13 

1 См. п. 40, примеч. 2. 
2 См. п. 40, примеч. 1 .  

МАХ. 

3 Волошин выехал в Феодосию утром 1 января, возвратился в 
Коктебель 7 января 1914 r. 

4 М.И. Цветаева, С.Я. Эфрон, АИ. Цветаева. 
' сМартьяныч• - московский ресторан в Верхних торговых 

рядах. Ср. хроникальное сообщение под заглавием «Переполох у 
"Мартьяныча"•: «Вчера, ровно в 12 часов ночи, в тот момент, когда с 
московских церквей раздался эвон к новогоднему молебну, из Верх
них торговых рядов был дан пожарный сигнал, по которому к месту 
пожара съехались пять пожарных частей. Оказалось, что в ресто
ране "Мартьяныч" загорелась в трубе са:жа. Пожар был прекращен 
домапшими средствами, но наделал все же большой переполох среди 
многочисленной публики, собравшейся встречать Новый год• (Утро 
России. 1914. No 1. 1 янв. С. 6). 

6 Л.А Лампси (урожд. Соломос) и ее муж Н.М. Лампси. 
7 К.Ф. Богаевский. Во время пребывания в Феодосии в начале 

января 1914 r. Волошин :жил в его доме. 
8 См. примеч. 2 к п. 37, примеч. 4 к п. 42. 
' Имеется в виду статья сЧемуучат ико� (см. п. 12, примеч. 2). 
10 Волошин предложил С.К. Маковскому статью сЧему учат 

иконы• для публикации в cAпOJDioнe• в письме от 17 декабря 1913 r.,  
которое, по всей вероятности, не сохранилось. Маковский отвечал 
30 декабря: сСтатью о русских иконах очень хочу, т<ак> к<ак> уве
рен, что и в этой области Вы сделали множество ценных находок, 
а эта тема теперь для меня - самая животрепещущu. (Ежегодник 
Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2007-2008 годы. СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2010. С. 470). 

11 См. п. 25. 
12 В.В. Успенская. 
1э В.К. Цераский и его жена Л.П. Цераская. 
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45. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

IОянваря 1914 г. Коктебель 

10/1 1914. 

Милая мама, получил сегодня твое письмо от 7-го, где 
ты пишешь о встрече с Миррой Свободиной.1 Очень рад, что 
она такая. Я все-таки по восторженной бестолковости ее 
писем немного боялся, что она «психопатка•, хотя Ан<на> 
Влад<имировна>2 говорила, что нет. Будет ли она у тебя? 
Мне очень хотелось бы ее узнать. У Сабашниковых я совер
шенно ее не помню. Даже не могу себе представить, когда 
это было, - у них так мало людей бывает. Может, если она 
по делам у Маргар<иты> Алекс<еевны> была? Но как же она 
меня видела и за Брюсова приняла? Может, она перепутала? 

Если она и при дальнейшем знакомстве будет такой же 
очаровательной - позови ее в Коктебель, - ведь ей так хоте
лось море увидать. Есть что-то в ее письмах, что Орлишку 
напоминает; или это мне под впечатлением Орлишкиного 
письма кажется. 3 Она тебя целует, думает, что мы вместе 
в Коктебеле. Я ей написал вчера через Лиду Яновскую4 
(потому что они видятся иногда и через нее она узнала, что 
я в Коктебеле) и написал ей твой адрес. Написал вчера и 
Кандауровым, и Еве.5 Как хорошо, что Кандауров на Пасху 
приедет. Он, верно, страшно измучен. Он и Кон<стантину> 
Феод<оровичу>6 ничего не пишет, а тот ждет не дождется от 
него письма, чтобы узнать, какое впечатление производят 
его новые работы. 

Моя новая печка действует прекрасно. Дает тепла 
больше, чем старая, прекрасно регулируется, не требует 
большого присмотра, но угля берет больше. Та - экономнее, 
несмотря на свою величину. Одно неприятно - она еще не 
обгорела от смолы и сильно пахнет, так что у меня второй 
день голова болит. Но это пройдет скоро. 

Я с интересом прочел то, что ты пишешь о письмах 
Л. Толстого, но удивился твоему возмущению - ведь это 
письмо от 65 г., т.е. того периода его жизни, от которого он 
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сам потом отрекался. Разве ты не помнишь его в молодости 
по биографиям?7 

Очень мне смутно представляется все, что ты пишешь 
о делах Саши с Быховским. 8 Я не очень доверяю бескоры
стию последнего, но и изложение Саши Лямина может быть 
весьма далеко от истины. Не видала ли ты сама или увидишь 
ли Быховского? Мне кажется, это было бы весьма полезно и 
нужно. Он, мне кажется, тебя несколько побаивается. 

Да, об делах: я не знаю адреса Кожебаткина и потому 
вложу записку ему в это письмо.9 А ты ее пошли ему с пись
мом от себя, прося, чтобы он тебе отдал деньги поскорее. 

Кроме того, я думаю теперь же составить маленький 
список разных поручений (покупок) в Москве, чтобы ты 
могла исподволь их сделать. Хорошо? Хотя для меня это 
будут главным образом холст и ткани, и парусина для руба
шек и штанов летних. 

Почему ты думаешь, что Ева тебя не понимает, находя в 
тебе барство и аристократизм?10 По-моему, она совершенно 
права. В тебе есть и то и другое, в прекрасном, разумеется, 
смысле. Твоя простота по отношению к людям, врожден
ное чувство равенства - разве это не аристократические 
черты? А твоя самостоятельность, костюм - это, конечно, 
все барство. Ведь демократизм твой - идейный - т.е. ари
стократический. Посмотри кругом, какие бывают рожден
ные демократы . . . И во всей твоей повадке, в отношении к 
людям, в отношении к деньгам, конечно, есть то, что можно 

назвать Grande Dame, именно потому, что просто «Дама• к 
тебе совершенно неприложимо. Ведь аристократизм всегда 
определяется обособленностью и несходством с толпой. 
А в широте натуры и самобытности сказывается барство -
русский оттенок аристократизма. Я думаю, Ева именно это 
хотела сказать, и понимаю ее вполне. 

Все, что ты пишешь о своем здоровье, меня очень вол
нует.11 Ведь твое задыханье все увеличивается. Тебе надо 
не откладывая энергично принять все меры. Не понимаю, 
почему ты не хочешь говорить с Титовым. Ведь тем лучше 
же, что он видел тебя и знает немного твой организм, и у него 
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уже составилось представление о не:м. Право, ты немного 
относишься к врачам, как к гадалке. Пожалуйста, пойди 
к Титову и поговори с ни:м сериозно именно о легких, о 
кашле, об астме, о курении, о способах, как бросить курить. 
Пожалуйста, пойди не откладывая к нему. Ведь врачу надо 
впечатление пациента более полное, а не более ссвежее•. 
Право, :мама". 

Вчера я написал и отправил Майе большое письмо в 
ответ на все ее вопросы.12 Она просила послать заказным, но 
это задержало бы на неделю или больше. Поэтому я послал 
ей без :марки, чтобы было верно. Спроси, получила ли она 
его? 

Приехали ли Лиля и Вера?13 Как они провели празд
ники? Написала ли тебе Марина о наших выступл<ениях> в 
Феодосии?14 Крепко тебя целую. 

МАХ. 

1 В этом письме, сообщив Волошину, что М. Свободииа ero 
знает (свидела у Сабашниковых <".> но она пршmмала тебя тогда 
за Брюсова.), В.О. добавляла: сОна мне очень понравилась. Лицом 
своим, как держит себя, rоворит, совсем девочка, простая, добрая, 
нежная девочка; и простые, милые сказки rоворит тихим нежным 
голосом. И так спокойна, гармонична, тихо-радостна вся, точно ни 
нужды никогда не знала, ни rоря. И не верится, что ей 28 лет, что у 
нее 5 человек детей, из которых старшей уже 10 лет, что она бьется 
в нужде, должна существовать на 50 р. в месяц <".> Состоит при 
Своб<одном> Театре, получает 40 р. в мес<яц>, шраеттолько в пьесе 
"Покрывало Пьеретrы"• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 7-7 об.). 
Пантомима .Артура Шницлера сПокрывало Пьеретп.�. (музыка Эрнё 
Донаньи) была поставлена в Свободном театре А Я. Тhировым в ноя
бре 1913 :с 

2 А В. Кандаурова. 
э См. п. 41, примеч. 3. 
4 Лидия Васильевна Яновская (?-1923) - дочь протоиерея из 

Мелитополя, имевmеrо в Коктебеле дом. 



s В.А. ФСJЩЦIПТСйн. См. п. 43, 44. 
6 К.Ф. Богаевский. 
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7 В письме от 4 января В.О. передала свои впечатления от чте
ния переписки Л.Н. Толстого с двоюродной теткой А.А. Толстой: 
«Письма их очень шпересны, и оба в 1П1Х так прекрасны каждЬIЙ 
по-своему, и вдруг как обухом по голове: в письме своем от 14 сент. 
1865 r. Толстой просит эту тетушку свою, имеющую большие связи и 
знакомства при дворе, совета, к кому обратиться, и можно ли напи
сать В.А Долгорукову, шефу жандармов, о деле сестры его М.Н. -
муж которой Валериан Толстой умер, но задолго до смерти имел 
связь с какой-то мещанкой и оставил свое имение детям, растерзан
ное долгами, и все в пользу этой женщины, и очень незаконно, как 
говорят mоди сведущие. <".> И это после всех разговоров о Боrе, 
религии, высшей правде богоугодных дел и т.д., и вдруг в таком тем
ном тупике, не понимают даже, что творят. Через несколько писем 
Л. Толстой еще обижается на ответ сестре из 3-го отдел<ения>, в 
котор<ом> по поручению Долгорукова ее уведомляют, чтобы она 
обращалась к судеб<ным> местам <".> Вот-те и равенство и mобовь 
кmодям, справедmmость. И ведь все это искренне, от чистого сердца. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 5-5 об.). Упомянутые письма (от 
14 сентября и 15 или 16 декабря 1865 r.) были опубликованы в кн.: 
Переписка Л.Н. Толстого с хр. А.А. Толстой. СПб" 191 1 .  См.: 1Ьл
стой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 61. М., 1953. С. 103-105, 124-125. 

1 Дело заюпочалось в распределении прав наследования земли, 
принадлежавшей С.К. Лямину, между его детьми от первого и вто
рого брака: В.В. Быховский оттягивал акт ввода во владение. В.О. 
передавала Волошину: сСаша думает, что со стороны мачехи была 
попытка :купить Быховского. Невольно и мне так думаете.и. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 5 об.). 

' АМ. Кожебаткин в это время руководил московским изда
тельством сА.льциона.. Дело заюпочалось в получении гонорара за 
книrу Анри де Репье «Маркиз д' Амеркёр• в переводе Волошина (М.: 
Альциона, 1914). 

10 В начале января 1914 r. В.О. постоянно виделась с В.А. Фельд
штейн, поскольку та прШ1ЯЛась за работу над ее портретом. См. п. 43, 
примеч. 4. 

11 В.О. пыталась лечить астму, обследовалась у врачей 'IИтова, 
Плетнева. 

12 Текст этого письма к М.П. Кювилье неизвестен. 
13 В.Я. и В.Я. Эфрон. 
14 См. п. 41, примеч. 10. 
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46. ЮЛ. ОБОЛЕНСКОЙ 

11 января 1914 г. Коктебель 

11.1. 1914. Коктебель. 

С Новым Годом, Юлия Леонидовна! 

Свой новый год я, против всяких ожиданий, встретил 
в Коктебеле весьма шумно, с приключениями и даже ката
строфой (чуть . . .  ). 

Виною спостроенный Михайлой наспех ... •.1 Встре
чать новый год приехали ко мне, несмотря на сильнейший 
Северно-Восток - Марина, Сережа и Ася (сестра Марины).2 
Сережа успел за 2 недели вырезать себе слепую кишку с 
туберкулозом, съездить в Москву и поспеть к 31-му в Кокте
бель с кульками сгостинцев• от Кандауровых и Фельдштей
нов. Когда они оттаяли (т.е. приехавшие), то мы ели, пили, 
смеялись, гадали. А в полночь - был обнаружен пожар. Это 
был странный пожар, необыкновенно ленивый и вонючий. 
Выяснилось, что под печкой в мастерской давно уже горит 
пол, т.е., вернее, тлеет. Но успело протлеть три слоя досок, 
и не прими мы энергичные меры, тяжелая унтермарковская 
печь отправилась бы в комнату Магды Максимилиановны.3 
Но «энергичные меры•, предпринятые главным образом 
при помощи Василия (он в это время уже спал и видел во сне 
пророчественную lq)(lC1fYIO корову в палисаднике), длились 
до 5 часов утра. А затем от чада у меня начался припадок 
астмы, а на утро мы все уехали в Феодосию, откуда я вер
нулся лишь позавчера. Теперь у меня стоит новая печка, и 
я радуюсь, что мастерская все-таки не сгорела. Но это все 
меня слегка выбило из работы и общего строя жизни. Не 
знаете ли, как следует понимать пожар под Новый год? 

В Феодосии все время провел с Конст<антином> 
Феод<оровичем>,4 которого праздники выбили тоже на 
время из работы и он даже разговаривал. Сейчас он, верно, 
опять безмолвствует в творческих бессонницах. Показы
вал мне в секрете ряд последних акварельных эскизов. Мне 
они показались прекрасны. В нем, безусловно, происходит 
новый поворот. Все это писано кристаллично и угловато. 
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Равнины с плоскогорьями - городами и колоссальными 
пирамидами, заслоняющими все небо. Почти всё при лун
ном, некоторые при двойном сумеречном свете. Теперь он их 
будет писать маслом (либо казеином) в большом виде. Уже 
мечтает снова об этюдах и о том, чтобы писать солнечное 
затмение 7 августа - с Карадага. 

Относительно выхода в свет «Ликов Творчества» узнал 
только из Вашего последнего письма. 5 Теперь уже получил 
их из «Аполлона». 6 Не посылаю Вам книги, потому что у Вас 
она, по-видимому, уже есть, а я могу располагать количест
вом экземпляров весьма ограниченным. 

Относительно «Страшного Суда» - Вы правы, конечно, 
что он в каждом, каждую минуту происходит.7 Ведь он 
наступит, «когда времени больше не будет».8 А во времени 
такие события дробятся и преломляются постоянно и во 
всем - отсюда и возможность символов, знаков, прообра
зов. Так и все Евангельские события всегда совершаются в 
жизни каждого, хотя они случились единожды. 

«Дон Жуан фразы»9 - конечно, это не в дурном рус
ском смысле я употребляю понятие «фразЫ». Фраза ведь 
это мысль, законченная во всей своей грамматической гар
монии. А С<ен->Виктор был действительно любовником 
этой грамматической законченности образа. И счастливым 
любовником ее, - как Дон Жуан. Сравните его современ
ников, влюбленных во фразу: Флобер - это почти Синяя 
Борода.10 Он еще хлещет и истязает. Жюль Гонкур умирает, 
как любовник, замученный ее изменами. Теофиль Готье их 
ласкает, как паша в гареме. А С<ен->Виктор - он победите
лен" . Mille tre" .*11 

Нет, он действительно Дон Жуан фразы. 
Мне очень хочется знать о Вас, Юлия Леонидовна. Как 

поживает ваша живопись?12 Пишете ли стихи? 
Привет Екатер<ине> Ивановне и Феодору Констан<ти

новичу>.13 
Максимилиан Волошин. 

• 'IЫ:сяча три". (ит.). 
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1 Обьпрываются строки из 10-го сонета сВенка сонетов. 
Ю.Л. Оболенской (лето 1913 г.), изображающего Волошина и его кок
тебельское окружение: сМеж тем, сколочеШIЫЙ Михайлом наспех, / 
IЪстеприимен твой убогий кров• (Образ поэта. Максимюmан Воло
ШШI в стихах и портретах современников. Феодосия; М.: Изд. дом 
«Коктебель•, 1997. С. 26). Вданном слуqае, по-видимому, подразуме
вается подрядчик работ по пристройке к коктебельскому дому Воло
ШШiа мастерской-библиотеки Михаил Серrеевич Сиников. 

2 М.И. и АИ. Цветаевы, С.Я. Эфрон. См. п. 40, примеч. 1 .  
3 М.М. Нахман. 
4 К..Ф. Богаевский. В письме от 26 декабря 1913 г. Оболенская 

спрашивала ВолоШШiа о его оmоmении к новым работам Богаев
ского (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 25-27 об.). 

5 См. п. 37, примеч. 2. 26 декабря 1913 г. Оболенская писала 
Волоппmу (в ответ на п. 37): «".разве могут бьпь два мнения о Вапшх 
ВаrЬеу d'Aurevilly или Villiers de l'Isle-Adam? И нечего тревожить тень 
Фрейда - я думала, 1IТ0, посылая St. Victor'a, Вы знали, 1IТ0 обе книги 
появились на свеn. Статьи о Барбе д'Оревильи и Вилье де Лиль
Адане помещены в сЛиках творчества.. 

6 См. примеч. 4 к п. 42. 
7 Отклик на слова Оболенской в письме от 26 декабря 1913 г. :  

сА о страшном Суде - разве в таком случае он не происходит каждую 
минуту?•. 

8 Откр. Х, 6: сИ клялся Живущим во веки веков, <".> 1IТО вре
мени уже не будеn. 

9 В письме от 26 декабря 1913 г. Оболенская обратила внима
ние на заглавие вступительной статьи ВолоШШiа к книrе П. де Сен
Викrора: «". о St. Victor'e - он очень хороший. Не понимаю только 
слов - "Дон Жуан фразы" - у него как раз нет, кажется, ни одной: 
ведь образы молчаливы, как живопись•. 

10 Персонаж одноименной сказки (1697) Шарля Перро, убийца 
своих жен. 

11 Слова из арии ЛeпopeJDio в опере Вольфганга Амадея 
Моцарта «дон Жуан• (1787; либретто Лоренцо да Понте) - о краса
вицах, соблазненных Дон Жуаном (действие 1, картина 2): сИх в Ита
лии шестьсот было сорок, / а в Тhрмании двести и тридцать, / сотня 
француженок, турчанок девяносто, ну, а испанок - / а испанок, так 
тысяча три. / тысяча три! / тысяча три!•. 

12 Оболенская отвечала 4 февраля: cBam вопрос о моей живо
писи оказался довольно жестоким: голодаю; с жадностью щупаю 
глазами повороты форм и впиваюсь во все цвета, будь то ножка крес
ла на желто-зеленом паркете. Темнота наступает так быстро, qто не 
успеваю унизиться до nature morte'a.. 

13 В.И. Оболенская, Ф.К.. Радецкий. 
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47. И.Э. ГРАБАРЮ 

11 января 1914 г. Коктебель 

11/1 1914. Феодосия. Коктебель. 

Многоуважаемый Игорь Эммануилович, 

не зная Вашего адреса, пишу Вам в Третьяковскую галерею.1 
Надеюсь, что письмо дойдет до Вас. 

Хочу Вам сообщить относительно биографии Сури
кова.2 Материалы у меня, как верно Вам передавал Канда
уров, собраны были прошлой зимой. 3 Сейчас я безвыходно 
затворился в Коктебеле и на север в этом году не приеду. 
Я бы мог написать монографию теперь же. Только для этого 
мне необходимо иметь пред глазами весь графический мате
риал. Помните - Вы мне говорили, что думаете дать в книге 
целый ряд деталей суриковских картин, воспроизведенных 
в большую величину. Вот это мне и было бы необходимо. 
Дело в том, что как раз план моей работы о нем складывается 
так: мне хочется для каждой фигуры в его картинах - вы
яснить ее генеалогию - психологическую и историческую. 
Для этого у меня материалы уже собраны, но надо фигуры 
видеть глазами, а не памятью. 

Имейте в виду, что у Василия Ивановича имеется в ста
рых папках громаднейший запас документальных рисунков 
и акварелей, рисующих почти все моменты и этапы его дет
ства в Сибири. Их необходимо воспроизвести. 

Но вот в чем мое затруднение: я собрал все, что нужно 
для того, чтобы дать вполне законченную к�ртину его 
детства (что самое важное) и академической работы. Но 
дальше - его биография для меня весьма туманна, и об ней 
он говорил весьма неохотно. 

Процесс творчества всех его больших картин для меня 
ясно намечен. - Но все остальное - где, когда, что выстав
лялось, что об этом писалось, как принимала публика, кто 
покупал - это все для меня неизвестная область. И, нахо
дясь в Коктебеле, мне невозможно будет это восполнить. 
Мне лично - для Сурикова, так, как ясно себе представляю, 
и для цельности моей статьи эта часть представлялась бы 
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излишним балластом. Но, быть может, характер издания 
требует этого? Жду от Вас ответа.4 

А работа моя может быть сделана в зависимости от 
получения фотографий. 

Читая газеты, мысленно приветствовал Ваши перета
совки в галерее. 5 Жаль, что еще не скоро увижу сам. 

Максимилиан Волошин. 

1 2  апреля 1913 г. !рабарь был избран попечителем 1Ретьяков
ской галереи (см.: Подобедова О. Игорь Эммануилович !рабарь. М., 
1964. с. 158). 

2 См. примеч. 2 к п. 25. 
3 В течение января 1913 г. Волошm1 многокраmо встречался 

с В.И. Суриковым и записывал беседы с художником. Эrи записи, 
сохранившиеся в архиве Волошm1а (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1 ,  ед. хр. 148-
150), послужили основой для его статей и моноrрафии о Сурикове. 

4 В отвеmом письме от 22 января 1914 г. !рабарь обещал Воло
ппmу выслать свою кншу •ВалеНТШI Александрович Серов• (М., 
1913) - 3-й вьmуск серии итпострированных моноrрафий •Русские 
художники•, осуществлявшейся в издательстве И.Н. Кнебеля, для 
которой предназначалась книга Волошm1а о Сурикове: •Он гораздо 
толще "Сурикова", но общий IDiaн его прошу считать име1П10 тем, 
что мне нужно. Вы ведь, конечно, знаете, что всякая сюита, или 
серия книг должна быть однотипна. Возможны уклонения в дета
лях, но отшодь не в xapaicrepe книги. Прочтя эту книгу, Вы увидите, 
что все то, что Вас несколько пугает в "жизнеописании" Сурикова, 
я не считаю абсолюnю необходимым <".> весьма любопыmо кое
что в оmошении публики (если не "критики") к Сурикову. Ведь 
"Боярыня Морозова", не говоря уже о первых картинах, была при
нята в 1887 г. как довольно IDioxaя историческая картина - одними и 
исюпочительно литературная тема - другими. Никто не понял даже 
приблизительно ее значения. Это ли не яркая черта! И можно ли все 
это обойти молчанием? Нет, Вам придется немножко посмотреть 
тогдашние журналы и rазеты (в Феодосии легко все это найдете)• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 451). 

5 В летние месяцы 1913 г. !рабарь проводил работы по пере
устройству 1Ретьяковской галереи. Осуществленная им реоргани
зация и новая развеска картин вызвали в сентябре 1913 г. полеМИКУ 
и обсуждение в газетах. См.: /jJабарь Игорь. Письма 1891-1917. М.: 
Наука, 1974. С. 294-295, 439-440 (комментарии Л.В. Андреевой и 
Т.П. Каждан). 



П и с ь м а .  1 9 1 4  1 4 1  

48. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

12января 1914 г. Коктебель 

12/1 1914 
Милая мама, промысловый налог я внес и квитанцию 

получил и тебе передал - хорошо это помню, потому что 
заходил за квитанцией в казначейство на следующий день 
(чтобы долго не ждать в первый) и тебе об этом рассказывал. 

Василий мне преподнес несколько сюрпризов. Вчера: 
«Барин, а вы напишите вот барыне: < . . .  >* том служить 

не буду в комнатях. Пото<му про>тивно мне . . .  надоело . . .  
горшки вот . . .  Не <".> очень - потому что если б жильцы 
<пожи?>лые были, а то вот у молодых, ежели < . . .  > уж . . .  
Раньше ничего, а теперь я женат . . .  <По?> мне ничего, что не 
мужское дело - как Абкерим говорит. А женатому неловко. 
Ежели бы они еще из комнаты уходили, когда я прибираю." 
Вы так барыне и напишите: если на дворе - я останусь. А в 
комнатЯх не буду». 

Сегодня: 
«Барин, а уголь там весь кончается - на один ящик, 

може, осталось. И деревянного тоже нет больше•. 
Пришлось звать Омера1 и посылать его завтра за углем 

в город. Особенно удивляет меня деревянный - потому что 
мне Василий дает только один самовар в день. Так что угля 
выходит самая малость. 

Каменный приблизительно так и должен был выйти: 
мне Василий с начала зимы насыпает пятый ящик. В ящике 
10 вед<ер> = 10 пудов. Хватает на 10 дней. 50 дней топки -
50 пудов. Да при тебе было пудов 20 сожжено, да кое-что еще 
остается. Велел Омеру привезти 50 пудов. 

Теперь относительно ухода Василия. <Я е>му сказал, 
чтобы он решал теперь же, <но?> ты его рабочим + еще при
слуги для уборки не оставишь наверное. 

Я думаю, что тебе непременно надо поговорить об 
этом с Кандауровым. Через его руки проходит масса рабо
чего люда самого разнообразного, и он действительно мог 

• Край листа с текстом оторван. 
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бы рекомендовать тебе хорошего рабочего, который бы мог 
поселиться в Коктебеле. Это, конечно, только возможность, 
но весьма вероятная: все зависит от случая. Непременно 
поговори с ним об этом, не откладывая. Хорошо? 

Я не понял из твоей открытки: это у Рашель Миро
новны Майя должна встретиться с Вячеславом?2 Разве он 
там бывает? 

Вот с Вячеславом я бы действительно остерегся зна
комить Майю. В нем такое тонкое, умное и мертвящее зло, 
убивающее душу. Бальмонт может только очень сильно 
обжечь; но когда боль пройдет - останется правда и пре
красный - возвышающий урок. А Вячеслав берет цепко, 
не отпускает, приневоливает, высасывает. И после в душе 
остается только пепел лжи. Я бы никогда <не> посоветовал 
Майе знакомиться с Вячеславом. А когда она об этом летом 
заговаривала - отмалчивался. Потому что скажи я ей, что с 
ним опасно знакомиться - она бы стремглав побежала сама 
знакомиться с ним. Если возможно - сделай, чтобы она не 
познакомилась. 

Впрочем, если Вячеслав ею не заинтересуется, то это, 
конечно, все равно. Но я уже давно дал себе слово - никого, 
никогда не знакомить с Вячеславом, настолько все, кто на 
моих глазах подходили к нему, уходили с надломленною 
жизнью. 

Рагозинский мне ничего не написал о печке, и она уже 
разрушена. И хорошо, что разрушена - потому что свод в 
топке уже - за месяц! - успел совсем прогореть и рассы
паться прахом при первом же прикосновении. Нет - вся 
работа этого печника - сплошное мошенничество. 

Сегодня был у Юнге, и мне рассказывала Ольга 
Андреевн<а>,3 что, когда она спрашивала у Мани, почему 
она мне не отперла, когда я стучался к ним во время пожара, 
она ответила: «Барыня, под новый-то год". Да разве я могла 
подумать, что то человек".• А сама смотрела на меня в окно, 
и я думал, что узнала меня. 



П и с ь м а .  1 9 1 4  1 43 

Я еще не выслал Лиле Хиромантию - уезжал ведь 
отсюда в суете и было не до того. Пришлю с первой :же ока
зией. Получили ли все «Лики Творчества•? (ты, Ли<ля>
Вер<а>,4 Рагозин<ский>, Кандаур<ов>, Фельд<штейны>, 
Раш<ель> Мир<оновна>?). 

Я опять вошел в работу. Чувствую себя прекрасно. 
Сплю с открытым настежь окном под бабушкиной шубой, 
купаться еще не перестал и, очевидно, не перестану, потому 
что вода все время вполне приемлемая. 

Целую Веру и Лилю. 

МАХ. 
P.S.  Получила ли Майя мое большое письмо? 

1 КоIСrебельский лавочник-татарин. 
2 Р.М. Гольдовская. 6 января В.О. писала Волоmииу о М. Кюви

лье: «Сегодня она пршлашена к Pam<em1> Мир<оновне>; с ней 
хочет познакомиться Вячес<лав> Ив<анов>• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 656, л. 6). 

3 ОА Юнге - жена (с 1906 r.) Ф.Э. Юнге. 
4 В.Я. и В.Я. Эфрон. 

49. А.А. ШЕМШУРИНУ 

IЗянваря 1914 г. Коктебель' 

Многоуважаемый Андрей Иванович 
(я не ошибаюсь в Вашем отчестве?). 2 

Прежде всего благодарю Вас за Вашу инте<ре>сную 
книгу о Брюсове. 3 Вы не устаете охотиться на него! Цитаты 
из Сарьяна действительно взяты из его автобиоrрафической 
записки, по-видимому приготовленной для какого-то изда
ния - какого, не знаю. Он мне ее дал в рукописи, переписан
ной, очевидно, не его рукой.4 

Я, разумеется, ничего не имею против цитат. Что :же 
касается автографическ<ого> подлинника - лучше всего 
обратиться к нему самому. Он в Москве. Адреса его я не 
знаю. Но можно всегда адресовать Кандаурову (Малый 
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Театр). Простите, что запоздал ответом: Ваше письмо ждало 
меня в Коктебеле недели 1�, - я был в отсутствии. 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка; датируется по почтовому mтемпето: Феодосия. 
13. 1 . 14. Штемпель получения: Москва. 15. 1 . 14. 

2 Имя и отчество Шемmурина - Андрей Акимович. 
3 Имеется в виду :книrа Шемmурина сФуrуризм в стихах 

В. Брюсова. (М., 1913). Ей предшествовала вьmущенная несколь
кими годами ранее и столь же критичная в отношении поэзии Брю
сова КЮП'а Шемmурина сСrихи В. Брюсова и русский ЯЭЫD (М.,  
1908). 

4 25 декабря 1913 r. Шемmурин писал Волошину: сВы премного 
обязали бы меня, сообщив, откуда именно Вы цитируете слова Сарь
яна в № 9 cAnOJIJioнv за 1913 r. (стр. 13 и 14). Если это записка для 
Вашей статьи, то хорошо бы было передать ее куда-нибудь в Музей, 
чтобы сохранить ее и сделать документом. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 1289). Речь идет о статье Волошина сМ.С. CapЬJim и приво
димых в ней автобиографических признаниях Сарьяна, касающихся 
Кавказа и Закавказья (см.: Т. 5 наст. и:щ. С. 157). 

50. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

19января 1914 г. Коктебель 

19/1 1914. Воскресенье. 

Сегодня воскресенье. Обедал поэтому у Елены Пав
ловны.1 Любочка действительно выходит (но не вышла уже, 
как сообщал Василий) замуж за иижен<ера> Платонова.2 
Это сегодня мне Елен<а> Павл<овна> сама сообщила. 
Свадьба - осенью. Ты можешь радоваться - ты так беспо
коилась о судьбе Любочки в Коктебеле." Помнишь? После 
я отправился на Кок-Кая, на место обвала.3 По дороге меня 
догнал Саша Юнге.4 Мы пошли вдвоем. Катаклизм ока
зался еще более грандиозным, чем можно было предпола
гать. Карниз, который рухнул, находился под самыми зуб
цами Кок-Кая, и длиною он не 50, а по :крайней мере сажен 
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80 и толщиною (т.е. судя по высоте той стены, от которой 
он отделился) сажен до 15-ти. Это образовало громадный 
землистый поток, который проложил себе дорогу сквозь 
холмы - разорвав их и раздвинув, до самого моря, и вышел 
туда новым мысом. Там берег тоже сажен на 100 разворочен, 
сдвинут и представляет собою сплошной хаос. Рыбацкая 
хатка и лодки только чудом уцелели, потому что вся лавина 
шла на них и пред самым последним срывом почему-то сде
лала повор<от> вправо. Но там еще обвалы не кончились: 
камни все время продолжают сыпаться непрерывно. А на 
самом верху громадные массы земли дали трещины, обра
зовали сдвиги и на самом каменистом гребне Кок-Кая, куда 
мы лазили, отделились огромные скалы и, очевидно, рухнут 
вниз при первом ж:е оползне. 

Даю тебе приблизительную схему обвала. Там, где 
заштриховано, - это место сорвавшегося карниза. А ниже 
обозначено место, где прошел поток земли и камней и вышел 
в море. Поэтому ты можешь судить, каковы размеры этого 
оползня. Ничего подобного на нашей памяти в Коктебеле не 
было. Теперь очередь за извержением Карадага. 

Очень мне грустно то, что ты пишешь об Кандаурове.5 
Бесконечно грустно. Ведь, кажется, его срок службы конча
ется этою осенью? 

А об смерти Божовского6 я узнал из газет и представ
лял себе, как тяжело она должна была подействовать на них 
обоих. Я его у них не раз встречал и знал, как они его любят. 

М Вшю1 1 1 1 1 1 1  Т HI 
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Очень было бы хорошо Конст<антину> Васильевичу прие
хать вместе с тобою на Пасху, как в прошлом году. Уговори 
его. 

Василий у меня сегодня спрашивал - написал ли я тебе 
о том, что он больше летом не согласен служить св комнатяв 
и ждет твоего решения: т.е. согласна ли ты его от службы «В 
комнатяв отстранить, а рабочим на тех же условиях оста
вить? Так что ты мне напиши определенно, что мне ему ска
зать. Я уже ему сказал, что ты наверно не согласишься на 
такую комбинацию, как на слишком убыточную. 

Поговори все-таки с Конст<антином> Вас<ильевичем> 
относительно рабочего или прислуги - у него ведь всегда 
может оказаться подходящий человек. 

Сейчас меня после прогулки от весеннего воздуха сов
сем разморило и слипают<ся> глаза. Я сейчас лягу немного 
заснуть, чтобы можно было работать вечером. 

До свиданья. Целую Веру и Лилю.7 Скажи, что я очень 
тронут коллективным письмом. 

МАХ. 

Мама, пожалуйста, купи Альманах сСирин•, где драма 
Блока и новый роман А. Белого, 1 прочти сама и пришли мне. 

1 Е.П. Паскина содержала столовую в Ко:rсrебеле. 
2 Любовь Александровна, дочь Е.П. Паскиной от А Сологуба, 

вышла замуж за Александра Платонова, шасенера из Харькова. 
3 В ночь на 18 января на хребте Кок-Кая (прибрежная вершина 

вулканического массива Карадаг, ограничивающая Ко:rсrебельскую 
бухту с юго-запада), произошел грандиозный обвал. 

4 АЭ. Юнrе. 
5 У К.В. Кандаурова, работавшего осветителем в Малом теа

тре, слоЖИJП1сь конфликтные оmошеlПIЯ с руководителями театра. 
16 января В.О. сообщила, что застала его в сужасном состо�: 
«Он пришел из театра <".> шатаясь, сел на стул и плакал; говорил, 
что уйдет из театра, что не может вьmосить, когда топают, кричат на 
него <.">. Кроме того, у них горе: умер близкий человек, вчера похо
ронили его• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 10). 

6 Василий Константинович Божовский (1863-1914) - заведу
ЮЩИЙ постановочной частью императорских театров в Москве, друг 
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К.В. Кандаурова - скончался в Москве 7 января (см.: Русское Слово. 
1914. No 9, 12 янв. с. 2). 

7 В.Я. и Е.Я. Эфрон. 
8 Имеется в видусборюпс 1-й сСир� (СПб., 1913), вышедший 

в свет в опябре 1913 х:; в нем напечатаны .црама А Блока сРоза и 
Крест. и rл. 1 и 11 романа Андрея Белоrо сПетербур�:-.. 

51. К.В. КАНДАУРОВУ 

19 января 1914 г. Коктебель 

Дорогой Константин Васильевич, 

19.1.1914. 

Глубоко поразила меня своей неожиданностью смерть 
Василия Константиновича, о которой узнал из газет.1 Пред
ставилось, как это тяжело должно было отозваться на тебе 
и на Анне Владимировне,2 и захотелось написать вам. А для 
тебя, верно, хуже: она не была неожиданностью".  

Сегодня мама мне пишет, что видела тебя очень угне
тенным и расстроенным всякими театральными непри
ятностями.3 Скоро ли, наконец, это кончится? Когда кон
чается срок твоей службы? Ведь этой осенью, кажется? 
Мама пишет тоже, что собираешься вместе с нею на Пасхе 
в Феодосию. Как было бы хорошо! Ужасно хотелось бы тебя 
повидать раннею весною. У нас уже теперь чувствуется явст-
венный поворот к весне: в горах пахнется лесной и травной 
прелью. Я сегодня почти весь день лазил по Кок-Кая.4 Там 
вчера произошел грандиозный обвал: рухнул каменный 
карниз толщиной сажен 10-15, а длиною сажен до 80-ти, из
под самых верхних зубцов, и эта гигантская лавина образо
вала землистый поток, нечто вроде черного глетчера, кото
рый прорвал себе глубокое русло между холмами и вылился 
в море, целым новым мысом. Все это произошло ночью 
третьего дня. Там и теперь все еще продолжают отрываться 
камни и сыпаться: этим, верно, еще не кончится. Вблизи это 
совсем грандиозно. Хотя еще очень опасно ходить во мно
гих местах. Вся конфигурация берега изменилась. И только 
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по какой-то необъяснимой случайности не засыпало рыба
ков - русло лавины, как раз в этом месте, сделало колено и 
пролилось в море рядом. 

Мне хотелось спросить тебя - говорил ли ты с мамой, 
как хотел, об хозяйственном устройстве в Коктебеле? Сей
час у нас новая неурядица: весной уходит наш рабочий, хотя 
по характеру неприятный, но расторопный и исполнитель
ный. Не сможешь ли ты маме рекомендовать кого-нибудь. 
Ведь тут все дело случая - найти такого человека, которому 
самому было бы желательно жить в Крыму и заниматься 
хозяйствен<ным> делом. А через твои руки проходит так 
много всякого рабочего люду - всегда может случиться под
ходящий человек. Пожалуйста, поговори об этом с мамой. 

Да, переслал ли Маковскому статью мою об иконах?5 
Получил ли мои Лики Творчества? 

Я получил вчера телеграмму и письмо и долго его 
дешифрировал, угадывая, кто, что написал, но все-таки не 
всех узнал. Но был страшно тронут.6 

Напишу сегодня К<онстантину> Ф<еодоровичу>,7 буду 
его звать в Коктебель смотреть место обвала. Мы с ним уже 
мечтали прошлый раз, как будем писать этюд Солнечного 
Затмения со Святой горы в августе (для Церасского). Это 
пока секрет. 

До свиданья, дорогой Константин Васильевич; крепко 
тебя обнимаю и целую. Дружественно (почтительный) при
вет Анне Владимировне. 

1 См. примеч. 6 к п. 50. 
2 А.В. Кандаурова. 
з См. примеч. 5 к п. 50. 

МАХ. 

4 Хребет и вершина (314 м); ближайший к Коктебелю хребет в 
цепочке береговых хребтов Карадаrа. 

5 См. п. 44, примеч. 9, 10. З февраля 1914 r. Кандауров ответил: 
сТhою статью я уже давно отосдал С.К. Маковскому, 38IСВЗной банде
РОJIЬЮ• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 615). 

' Эrо коллективное письмо от 15 января 1914 r. сохранилось 
в архиве Волошина (прИIШска сверху: сОбормоо-ы. ), оно начина
ется сдовами: «Милый Макс. Телеrрамму написали, а удовлетворе-
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ния нет, авось письмо поможет, все ПОJIНЫ чувствами к Коктебель
скому Боrу сющдинавских �· - и т.д.; подписи: А Кандаурова, 
В. Соколов, М. Нахман, Кеськесе <М. П. Вьюшков>, Я. Кандаурчик, 
Ю. Оболенская, Ольга Роrозинская, Вл. Роrозинский, Ф. Радецкий 
и др., некоторые неразборчивые (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 616). 

7 :К.Ф. Богаевский. 

52. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

20января 1914 г. Коктебель 

20/1 1914. 
Милая мама, 

получил сегодня твое большое письмо об Майе1 и пере
читываю его уже много· раз и с болью, и с жалостью, и с 
самоуnреками, и с невольной улыбкой - от неожидан
ной развязки этой истории, которая мне напоминает один 
из рассказов Барбэ д'Оревильи cLe plus bel amour de Don
Jouan». 2 Ты его читала, но, наверное, позабыла. Это история 
тринадцатилетней девочки, которая исповедуется своей 
матери, что у нее будет ребенок. Она села в то кресло, на 
котором только что сидел Дон Жуан рассказа - и ее обняло 
такое пламя, что не могла встать и почувствовала, что это 
случилось в тот миг. Мне невольно вспомнился этот рас
сказ". 

Бедная, бедная Майя - что она должна была пережить 
за это время, и какое счастье, что она тебе поведала все свои 
страхи и отчаяние и ты всё так хорошо разрешила и всё так 
просто окончилось. Я читаю твое письмо и только повто
ряю, как во время новогоднего пожара: «Какое счастье, что 
все это так случилось»". и не могу не улыбаться, читая о 
докторице, о приглашении двух подруг для присутствия". 3 
Но представляю себе, как она до этого перемучилась и что 
перенесла". 

Я сегодня получил от нее тоже большое письмо. 
И ответил ей сейчас же. Так что ты ей скажи, что ей уже ответ 
послан и должен прийти одновременно с этим письмом.4 
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Она пишет мне, что очень хотела бы приехать вместе с 
тобой в Коктебель в апреле. Мне кажется, что это было бы 
очень хорошо для нее после зимы с такими волнениями 
и страданиями И ужасами. Привези ее с собою. Ей очень 
нужно побыть в одиночестве и тишине. А мне, я надеюсь, 
она не будет слишком мешать работать, она теперь будет 
понимать. Уговори ее мать, чтобы она пустила ее. 

И вот все-таки у меня есть такое чувство на расстоянии, 
потому что как раз весь день накануне получения обормот
ской телеграммы от Рагозинск<ого> - я чувствовал беспри
чинное беспокойство, не находил себе места, не мог ни на 
чем сосредоточиться и все возвращался мысленно к Майе, 
к Бальмонту, к тебе: томился и не мог объяснить себе этого 
томления. Значит, это все Ваши треволнения отражались. 
А ты мне, кажется, не очень-то доверяешь, когда я говорю, 
как на мне отражаются настроения хотя бы твои, когда мы 
живем рядQм, и как я невольно, бессознательно, реагирую 
на все отношения ко мне тех людей, с которыми встречаюсь. 

Конечно, я не сержусь, что ты показала Майе мое 
письмо о ней: в такой момент, и когда она так просит -
нельзя отказать. Когда она чего-нибудь требует, в ней есть 
страшная неотступность. Но мне все-таки очень, очень не 
хочется, чтобы ты в другой раз показывала ей - например, 
хотя бы это письмо. Это не каприз с моей стороны: она сама 
это вызвала. 

Помню, еще весною - я позволил ей читать мою 
тетрадь, где я записываю новые стихи. Она нашла там сей
час же две строчки, которые применила к себе, и плакала 
весь вечер. И ты, помнится, еще спрашивала меня: «Какие 
ты дал стихи прочесть Майе, что она весь вечер плачет?•. 
Конечно, я после этого ей больше не позволял уже самой 
рыться в моей тетради, и это было новое огорчение. Поэ
тому я, говоря с Майей и пишучи ей, стараюсь быть очень 
точным. А если она будет читать, что я об ней пишу тебе, то, 
конечно, это будет новый, неисчерпаемый источник огор
чений. И кроме то<го> - ты ведь знаешь, что я могу гово-
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рить только с глазу на  глаз. Мне было бы очень, очень мучи
тельно - если бы ты показала Лиле то мое письмо к тебе, что 
она просила показать, а ты не показала. s Вот это же чувство у 
меня есть в меньшей степени, конечно, ко всем моим словам. 
Я бы совсем иначе говорил тебе о Майе, если бы знал, что 
она будет это читать, и совсем иначе писал бы Майе, если бы 
она показывала тебе мои письма. Ты ведь понимаешь это? 
Конечно, всякую вещь можно сказать открыто, хотя бы на 
площади, но настоящую ценность она приобретает, когда 
сказана интимно, только для того, кому сказана. Для меня 
отношения с человеком только тогда живы, когда об них 
никто из окружающих не знает. Это, конечно, не касается 
всяких сношений с людьми, но того, что в отношениях есть 
интимного, неповторяемого, хотя бы в самой малой степени. 

Все это самое интимное всегда можно сказать и во все
услышанье: но для этого существует художественная форма: 
чеканная, замкнутая, холодная, которая открывает свою 
тайную сущность - только тому, кто и сам это пережил и 
понимает - т.е. тому интимному и неизвестному другу, к 
которому стихи в сущности и обращены. А для других они 
только блестящая, совершенная форма. 

Я знаю, что это тебе ЧУЖдО, мама, но во мне это так. Это 
просто вывод самонаблюдения. 

До свиданья, милая мама. Крепко, крепко тебя целую. 
Мне ужасно нравится, как ты утешала Майю . . .  И вот у тебя 
еще новый, обещанный в будущем, крестник .. . 

Вкладываю сюда письмецо для Веры.6 

МАХ. 

Была ли наконец у доктора? Узнавала ли про гипно
тизера?7 Я знаю одного (бывшего товарища по универси
тету) д-ра Подъяпольского,8 который лечит внушением (без 
усыпления, что очень важно) - я его знаю как прекрасного 
человека и слыхал о нем как о враче прекрасные отзывы 
от Сербского. Если тебе надо будет с куреньем бороться 
посредством внушения - обратись к нему (и ни в каком слу-
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чае не к Далю9 - очень известному гипнотизеру, который 
лечил когда-то Маргариту).10 

Только, пожалуйста, поторопись и не откладывай все 
эти леченья. Хорошо? 

1 в ЭТОМ недатированном IШСЬМе (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 656, л. 3-4 об.; в нем упоминается только что полученное IШсьмо 
Волоmш1а от 10 января) Е.О. сообщала о предполагаемой беремен
ности М. Кювилье: сМне стало так жалко Э1У девочку, еще ребенка 
почти, такую одинокую, заброшенную, поруганную, которая только 
что < . . .  > поведала мне о страхе, горе, отчаянии при мысли о поло
жении своем безвыходном, если родится ребенок, которого только 
уrопить остается; а главное, мучилась, что будет с матерью, когда она 
узнает об этом: что она умереть может от огорчения, и что сделать, 
чтобы все это скрыть от нее•, - а также о совместном их обращении 
к врачу: . . .  узнали, что все обстоит благополучно, и так благополучно, 
что девчонка девчонкой и осталась. Я была несказанно рада, Майя 
также, но вместе с тем она и жалела, что ребенка у нас не будет; а 
когда будет по-настоящему, просила, чтобы я его крестила.. 

2 Рассказ «Прекраснейшая любовь Дон Жуана. входит в цикл 
сДьявольские лики• (cl.es diaboliqu�, 1874). См. новейший русский 
перевод: Барбе д'Орвийи. Дьявольские повести. Л.: Лениздат, 1993. 
с. 55-15. 

3 ОIШсывая Волошину визит к врачу, Е.О. упомянула: сМайя 
зачем-то еще 2-х своих подруг пригласила - Симу и Жоржету.. 

4 Упомянуrое IШсьмо М. Кювилье в архиве Волошина не сохра-
нилось, его ответное IШсьмо неизвестно. 

s Лиля - ЕЯ. Эфрон. Имеется в виду п. 33. 
6 ВЯ. Эфрон. См. п. 53. 
7 Е.О. надеялась с помощью гипнотизера уменьшить свою 

потребность в курении. 
8 В IШсьме к Волошину от 30 января Е.О. сообщила, что доктор 

Подъяпольский практикует теперь в Саратове. Петр Павлович Подъ
япольский (1862-?) - выпускник Саратовской гимназии (1893), 
затем студент-естественник Московского университета; лекарь с 
191 1 г. 

9 Николай Владимирович Даль (1860-1939) - психотерапевт, 
специалист по нервным болезням. 

10 М.В. Сабашникова. 
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53. В.Я. ЭФРОН 

Около 20 января 1914 г. Коктебель• 

Милая Вера, твоему письму очень обрадовался (хотя 
оно и грязное);2 от тебя ведь так трудно дождаться, хотя бы 
строчки. 

До меня слухи о событиях в школе доходили самые 
смутные - кажется, чуть лишь не самые подробные сведе
ния узнал от Сережи".3 

Николая Александ<ровича> Попова - знаю.4 Часто 
встречал его в Петербурге - это ведь муж Ведринской и быв
ший режиссер Александрийск<ого> <так!> театра. Он на 
меня производил хорошее впечатление. А как он как препо
даватель? Подошел ли к школе? 

Очень было бы интересно посмотреть на тебя в роли 
«Ек. Ив. Мармеладовой•. 5 Напиши мне, как у тебя это сой
дет. Ты ведь совсем кончаешь в этом году? Не страшно? 

Никак не мог выкроить двух экземпляров «Ликов 
Творчества• и для тебя и для Лили отдельно (очень мало 
дали мне). 6 А когда посылал, то думал - как-то вы делиться 
будете? По-моему, как Соломонова младенца7 - пополам и 
вторую часть, начиная со статей о театре - тебе. 

Не знаю, откуда до меня дошло - что ты будто охла
дела к Инне. 8 Почему? За что? Это меня очень огорчает, если 
правда. 

Пра9 меня аккуратно осведомляет обо всех обормот
ских делах, но т<ак> к<ак> твое участие в жизни обормот
ника оказывается главным образом сном, то я знаю о тебе 
совсем мало. А думаешь ли ты летом приехать в Коктебель? 

У меня иногда бывает страшная потребность что
нибудь тебе «подиктовать•, 10 потому что, как-никак, это 
самые оживленные и интимные минуты нашего с тобой 
общения. 

Пожалуйста, Вера, постарайся раздобыть рукопись 
моего «Акселя•.11 Спроси у Ольги Васильевны, от моего 
имени, попроси Сокола, чтобы он спросил, может, он видает 
Никанора Петровича.12 
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Потому что хотя у меня и есть дубликат, но только один, 
и мне было бы очень нужно вызволить этот экземпляр. 

Был очень тронут обормотской телеграммой и кол
лективным письмом.13 Долго его дешифрировал и все-таки, 
кажется, не всех угадал, кто, что писал. - Твой-то почерк я 
знаю . . .  

Прочла ли Ты «Богов и людей•? и какое они произвели 
на тебя впечатление в этом завершенном виде? 

Крепко тебя целую, а Лилю мысленно бодаю от радо-
сти. 

Мах. 

1 Датируется по упоминанию в п. 52 (примеч. 6). 
2 Имеется в виду недатированное письмо, относящееся, 

видимо, к началу января 1914 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1345, 
л. 18-19 об.). 

3 С.Я. Эфрон. Имеется в виду театральная школа-студия 
В.И. Рабенек. 

4 В упомянутом письме В. Эфрон спрашивала Волошина: «Не 
знаешь ли ты Ник<олая> Ал<ександровича> Попова?•. 

5 В том же письме В. Эфрон сообщала о своей работе в 
школе Рабенек: «должна идти учить роль (из сПрест<упления> и 
Нак<азания>• сцена на мосту и смерть Вкатер<ины> Ив<ановны:>). 
< . . .  > Оч<ень> любmо эту работу, хотя не знаю, как еще выйдет.. 

6 В.Я. Эфрон. В том же письме В. Эфрон отюmкалась на при
сьmку сЛиков творчества. (и, видимо, также книги П. де Сея-Вик
тора сБоm и ЛЮДИll> ): сСпасибо за книm. Очень спасибо! Но мы с 
ЛИлей уже ругаемся, кому должна принадлежать будет книжка при 
расставаньD. 

7 См.: 3 Цар. III, 16-28. 
1 И.В. Быстренина. 
9 См. примеч. 9 к п. 21. 
10 См. примеч. 2 к п. 26. 
11 См. примеч. 4 к п. 26. 
12 Сокол - актер Камерного театра Владимир Александрович 

Соколов (1889-1962). Ольга Васильевна и Никанор Петрович -
неустановленные лица; видимо, служащие при школе-студии Рабе
нек. Ср. сообщение в цитировашюм письме В. Эфрон к Волошину: 
сНик<анор> Петрович ушел из ШКОЛЫll>. 

13 См. п. 51 ,  примеч. 6. 
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54. А.М. ПЕТРОВОЙ 

21января 1914г. Коктебель 

21/1 1914. 

Дорогая Александра Михайловна. 
Только что получил письмо от Лили Дм<итриевой>.1 

Она просит Вам сообщить, что ее адрес теперь (и адрес 
Общества, которое открывается 2 февр<аля> в 9 час. вечера) 
Невский 1 19, кв. 16. СПб. 

Она только что вернулась из Германии, 2 в страшных 
хлопотах по случаю переезда и пишет всего несколько строк. 

Я писал на днях К.Ф. 3 и звал его, Вас и Жоз<ефину> 
Густ<авововну>4 приехать в Коктебель, воспользовавшись 
стоящими теплыми погодами, чтобы посмотреть на гранди
озный обвал, случившийся на днях на Кок-Кая. s Это стоит 
посмотреть - образовался целый земляной глетчер, про
рвавший холмы и выдвинувшийся в море. Прилагаю схе
матический рисунок. Пожалуйста, попросите кого-нибудь 
получить по прилагаемой повестке и заплатить 65 коп<еек>6 
и привезите, когда приедете. Можно? 

Привет Нине Алекс<андровне>.7 

Мах. 

Заштриховано место, откуда свалился карниз, а внизу 
образовавшийся поток земли. 
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1 В.И. Васильева писала Волошину 1 7  января 1914 г. :  «Только 
что вернулась из Тhрмании, видела Аморю, Людвиrа. Пока не могу 
писать много, хлопот масса с переездом и устройством общесТВ» 
(Черубина де raбputж. Из мира уйти неразгаданной: Жизнеописание. 
Письма 1908-1928 годов. Письма Б.А. Лемана к МА ВолоПIИН}t .. 
С. 69-70). 

2 13 января 1914 г. Васильева вместе с мужем В.И. Васильевым 
вернулась в Петербург из Тhрмании. См. : Хроника жизни и творче
ства В.И. Васильевой (Черубиныде Тhбриак) / Сост. В.П. Купченко // 
Черубина де rабриак. Исповедь. М.: Аграф, 1998. С. 326. 

3 К.Ф. Богаевский. Эrо письмо Волошина не обнаружено. 
4 ЖГ. Богаевская. 
' См. примеч. 3 к п. 50. Обвал, о котором mппет Волошин, про

изошел в ночь на 18 января 1914 г., когда почти с самой верmины: 
горы Кок-Кая сорвался скальный карниз длиной до 160 метров, 
толщиной около 30 метров (Купченко В.Л. Кара-Даг. Пуrеводитель. 
2-е изд.,  доп. Симферополь, 1978). 

6 О каком платеже идет речь, установить не удалось. 
7 И.А. Айвазовская. На конверте помечено: Петровой, д<ом> 

И.А. Айвазовской (рядом с Учител<ьским> инст<итутом>). 

55. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

26января 1914 г. Коктебель 

26/1 1914. 

Милая мама, получил сразу три твои открытки (20-го 
и 2 - от 22-го). 

Я все сижу дома - мне лучше, но боль все еще не про
ходит.1 Чувствую себя наполовину больным, и оттого рабо
тается плохо. 

Василию прочел твое письмо. Оно его не разубедило, 
и он просит тебе сообщить, что останется до твоего при
езда - т.е. до Пасхи (включительно). Так что надо непре
менно искать рабочего. 

Получил сегодня письмо от Амори. Она пишет о 
Людвиге, что он оставил уже ту школу, в которую посту-
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пил - Kunstgewerbe, - и теперь ходит учиться к художнику 
Штикгольду.2 Я этого Штикгольда знаю по Парижу (его, 
верно, Лиля помнит - мы его звали «венгерец по жене•) -
это самое сумбурное и говорливое существо, пишущее кар
тины эллипсисами. Не мудрено, что Маргарита прибавляет: 
«Я ничего не понимаю, что они делают. Надо его вернуть в 
Россию в школу, а то он очень обленился•. А Алекс<андре> 
Мих<айловне> он сам в последнем письме писал: «Есть 
случай хорошо выучиться живописи•. Если этот случай -
Штикгольд, - то я не поздравляю его с его вкусом в выборе 
себе наставников. Кроме того, в конце письма Маргарита 
пишет: «Лиля Эфрон написала мне, прося письмо к Джун
ковскому, 3 и не рассчитала, что я получу ее письмо, когда ее 
уже не будет в Петербурге. Но я все равно не могла бы дать 
письма•. - Передай это Лиле. Я ей послал, между прочим 
«Хиромантию• Папюса.4 - Это самый толковый из кратких 
учебников. Получила ли она? 

О себе Аморя пишет мало - больше о мистических тан
цах, о лекциях. 

Кстати: читая один из «циклов•,5 я нашел такие мысли 
у Штейнера, которые почти буквально подтверждают то, о 
чем я всегда с тобой спорю и в чем хочу убедить - о реаль
ности слов и чувств. Только он это говорит по поводу лжи и 
правды. Это замечательно хорошо и верно. 

«Нет ни одной пословицы более неверной, нежели "За 
мысли не платят пошлины", ибо каждая мысль, каждое чув
ство - есть реальность, и когда я думаю, что этот человек 
дурен или я его не люблю, то тот, кто может видеть в астраль
ном мире, видит это как молнию, как стрелу, которая дви
жется к астральному телу другого и ранит его. Каждое чув
ство, каждая мысль - есть существо в астральном мире. Для 
того, кто обладает зрением в этом мире, часто бывает оче
видно, что хуже иметь дурную мысль о своем ближнем, чем 
его физически ранить. Сделать эту истину известной - зна
чит обосновать мораль, а не проповедовать. Говоря правду, 
создают сущность, которая усиливает жизнь ближнего. 
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Мысль, содержащая в себе истину, переходит на то суще
ство, к которому она относится, и помогает ему, оживляет 
его: когда я думаю истину о моем ближнем, я укрепляю 
этим его жизнь. Когда я говорю о нем ложь - я изливаю на 
него враждебную силу, действующую разрушающе и убива
юще. Каждая истина создает элемент, усиливающий жизнь, 
каждая ложь - задерживающий жизнь. Поэтому каждая 
ложь - убийство. Тот, кто знает это, будет более осторожен в 
отношении истины и лжи, нежели тот, кто только пропове
дует, что нужно говорить исключительно правду.. 

К этому только надо прибавить, что всякое личное мне
ние, настроение, чувство - хотя бы и очень искренние - не 
есть еще правда о другом (это только правда о себе) и поэтому 
могут так же ранить другого, как и ложь. Истина о человеке 
все<гда?> будет положительна, а не отрицательна. 

А вот еще одно очень интересное место, где Штейнер 
повторяет буквально любимое изречение Владимира Соло
вьева6, но с комментарием: 

«".Нужно быть осторожным в выборе своих родителей. 
Не ребенок похож на родителей, но он рождается там, где 
родители больше всего на него похожи. Но могут спросить: 
не уничтожается ли вследствие этого материнская любовь? 
Это совершенно неверно. Именно потому, что уже до рожде
ния существует глубочайшая симпатия, - приходит этот 
ребенок, к этой матери: так что любовь в действитель
ности заложена еще дальше: после рождения она только 
продолжается. Этот ребенок уже любил мать до рождения, 
поэтому нет ничего удивительного в том, что после этого 
мать воздаст за эту любовь•. 

Мне в этом чувствуется какая-то очень глубокая 
правда, но еще не вполне для меня ясная. Напиши :мне, что 
ты думаешь и о том и о другом. 

Теперь еще относительно покупок: когда будешь поку
пать семена - купи также несколько разных салатов - чтобы 
они поспевали один за другим - там, верно, знают. И семян 
декоративных тыкв. 
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А холста - и на рубахи и на штаны - лучше всего белого, 
крепкого - потолще для штанов (на З штан<ов>) и потоньше 
на рубахи (на 2) у Журавлева.7 

Оранжев<ого> холста вложу кусочек в этот конверт. 
Сегодня у меня была Елен<а> Павлов<на> (я не ходил 

к ней обедать по случаю болезни). Свадьба Любочки будет 
после Пасхи.• 

Крепко целую тебя. 
МАХ. 

P.S. Белого полотна для рубашек - не очень длинных -
чтобы немного выше колен. Но еще купи мне на одну еще 
рубашку материалу - на такую, чтобы хватало до самой 
земли, довольно плотного - синего (индиго) - какого, ты 
сама реши уже. Прошу об этом, потому что все мои старые 
рубахи сплошь (кроме двух белых прошлогодних) обрати
лись в лохмотья. 

А длинная синяя мне нужна - как утренняя. 

1 24 января Волошин, делая гимнастику, растянул мьшщы 
живота - о чем сообщил В.О. в тот же день открыткой (не сохрани
лась), а также АМ. Петровой (п. 56). 

2 ЛЛ. Квятковский и Станислав Штюкrольд. См. п. 56, при
меч. 8 .  

3 Владимир Федорович Джунковский - московский губерна
тор в 1905-1912 п:, товарищ министра внутрешmх дел и командир 
Оrдельноrо корпуса жандармов в 1913-1915 п: 

4 См. примеч. 3 к п. 38. 
5 Имеются в виду рукописные mш машинописные циклы лек

ций Р. Штейнера, распространявшиеся среди его адептов. Волошину 
предоставила возможность ознакомиться с ними М.В. Сабаппmкова. 

6 Подразумеваются, видимо, построения Вл. Соловьева о вза
имоотношениях родителей и детей в гл. 4 («Религиозное начало в 
нравственности•) трактата сОправдание добра. Нравственная фило
софия• (1897). См. : Соловьев Вл. С. Соч.: В 2 т. М. : Мысль, 1988. Т. 1 .  
С. 170-176. 

7 См. примеч. 1 к п. 25. 
8 См. п. 50, примеч. 1 ,  2. 
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56. А.М. ПЕТРОВОЙ 

26января 1914 г. Коктебель 

Дорогая Александра Михайловна, 

26/1 1914 

только что Вы уехали1 - я заболел. Я, верно, еще накануне 
перестарался, делая :животом danse du ventre* для похудения, 
и вывихнул себе кишечник. 2 Началась сильная мускульная 
боль (немного было уже при Вас), а после я слег, и только 
теперь мне немного получше. 

Только я Вам пишу вовсе не для того, чтобы усыплять 
Вас рассказами о своих болезнях. Я получил сегодня длин
ное письмо от Маргариты, 3 начатое, очевидно, давно и долго 
перевозимое - из Дюссельдорфа - в Кельн, из Кельна в Бер
лин и т.д.4" .  Письмо, главным образом, наполнено Эврит
мией, 5чертежами (это я просил) и восторгами. Вот о Вас: 

«Что это Ал<ександра> Мих<айловна> мне не пишет? 
Я ей послала заказным письмо, и нет ответа. Привет ей и 
Богаевским. Желаю всем Вам, чтобы этот год был творче
ским и светлым.. 

А вот о Лудовике:6 
«Людвиг оставил школу; там не давали знаний мате

риала, а лишь механической работы, он говорит, что теряет 
время.** Я прибавила денег и хотела, чтобы он работал у 
известного Holoschy,7 но узнала, что он ни в какую мастер
скую ходить не хочет, а работает частно у Штюкголъда8 и в 
восторге от его советов. Меня это тревожит. Мне он написал 
предерзкое письмо, и я  решила не писать, а поговорить. Быть 
может, он прав, избегая школ; б<ыть> м<ожет>, я для него 
хочу рутины, но до сих пор я еще не видала у него работы и 
боюсь за него•. 

Затем приписка в конце письма: 

• Танец живота (фр.). 
•• Знание материала в механической работе и приобретается - а курса та

коrо нет. (Приме... ВолошU1Ю.) 
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•Беда с Людвигом. Ходит учиться к Штюкrольду; я 
ничего не понимаю, что они делают. Надо его вернуть в Россию 
в школу: он очень обленился.. 

Я в данном случае осведомленнее Маргари,:rы, потому 
что как раз этого Штюкrольда довольно хорошо знаю. Он 
был кошмаром моей последней зимы в Париже. Он жил в 
соседнем доме. Знакомство началось с того, что он меня оста
новил на улице в час ночи (я совсем не знал, кто это) и про
держал три часа под дождем, доказывая, что скубизю - это 
неверно, а нужен: сэллипсизю. Затем он приходил каждый 
день и писал мой портрет. Для этого сантиметром мерил мне 
грудь, четвертями измерял стену, писал на бумажке цифры, 
высчитывал и бормотал: •Мне только объем найти, а лицо 
само вылезет•. 

Это русский еврей (мы его звали •Венгерец по жене•, 
потому что он на вопрос о национальности говорил, что у 
него жена венгерка) не молодой, неудачник, с манерами 
непризнаваемого таланта, буквально всех знает. Говорлив 
до умоисступления - но при этом на смеси; русско-немецко
польско-венгерско-французско-еврейского диалектов. 

Об искусстве говорит непрестанно и дико сумбурно. 
Но как человек - недурной, только крайне надоедливый и 
нелепый. 

Я вполне понимаю Аморин' ужас, что она ничего не 
понимает (это она подчеркивает), что они делают. 

Так вот что Людовик подразумевал под .удачным слу
чаем выучиться ЖИВОПИСИ•!!10 

Ах, Вы не знаете Штюкrольда и не можете себе предста
вить во всей мере всю нелепость такого учителя живописи -
первого, которого Людовик выбрал себе самостоятельно! 

Но, с другой стороны, невольно приходит в голову: но, 
может быть, Людвиг каким-то тайным инстинктом и сумеет 
взять именно из этого художественного сумбура то, что ему 
нужно и что его душа не принимает ни из каких школ. Ведь 
есть же у него строгость и требовательность к искусству. 
Мне не хочется верить, чтобы он попался только на удочку 
Штюкгольдовых разглагольствований - верно, в вещах его 

М 80JIO l l l l l l l  Т 1 0  
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он усмотрел, что ero заинтересовало. У тоrо, во всяком слу
чае, масса разных исканий и проектов (не доводимых до осу
ществления), и потому тут для Людвиrа может быть полезно 
прямо увлечься разными линейными и композиционными 
поисками, раз он и без тоrо ничеrо не делает". 

Но это все предположительные утешения". 
Я cVor den Thore•11 уже прочел. Но нету возможности 

переслать Вам. Коrда мой ж:ивот вправится на место - я  при
беrу в Феодосию. Уже пора". Кончаю. 

До свиданья. 

Мах. 

1 22 января 1914 i:. АМ. Петрова с супруrаии Боrаевс:кими при
езжала в Коктебель из Феодосии посмотреть на обвал Кок-Кая. См. 
п. 54, примеч. 5. В Коктебеле они пробЫJШ до 24 января. (См.: '1РУды 
и дни. с. 342-343). 

2 Речь, видимо, идет об эвритмических занятиях Волошина, 
которые начались под влиянием М.В. Сабашниковой. По поводу 
болезне1U1оrо состояния Волошина Петрова выражала свое сочув
ствие в письме от 30 января 1914 i:.: сБедНаЯ Максятинка! Беднень
кое ero пузинъко!" Не будь холодно, непреме1U10 навестила бы Вас. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953, л. 31). 

3 Речь идет о недатирова1U1ом письме М.В. Сабашниковой, в 
котором по преимуществу шел разговор об эвритмии: cEurithmia -
дар Боrов mодям. Я все больше и больше понимаю, что она несет 
земле. Что касается лично для меня, то я ее беру, как пуrъ в живописи 
и юпоч к поэзии, сама я дать в танце что-либо не могу. У меня нет 
дВIПIЫХ для этоrо, ибо здесь мало одной rрации, леrкости и понима
llИD (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1065, л. 1 1).  

4 С ноября 1913 i:. Сабашникова :жила вместе с Лори Смит в 
местечке Крефелъд под Дюссельдорфом, 3/16 декабря 1913 i:. она 
отправилась на 4 дня в Кёлън, rде участвовала в эвритмическом 
представлении Седьмой симфонии Бетховена, начиная с 15/28 дека
бря слушала курс лекций Р. Штейнера в ЛеЙIЩИI'С, в январе 1914 i:. 
поехала в Берлин, а 6/19 января 1914 i:. уже бъша в Мюнхене, откуда 
сообщала Петровой о своем намерении ехать весной в Дорнах. (См.: 
Летопись :жизни и творчества Маргариты Васильевны Сабашнико
вой / Сост. В.П. Купченко // Russian Studies. Ежекварталъник рус
ской; филолоmи и культуры. 2000. Т. III. № 3. С. 378-379). 
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s Эвриrмия (греч. красивый, благотворный ритм:, созвучие в 
поэзии и в музыке) - искусство художестве1П1оrо движения, разра
ботанное Р. Штейнером и получившее широкое распространение в 
начале ХХ века в Европе. Эrо сочетание особоrо rармонизирующеrо 
движения, напоминающеrо танец и пантомиму с поэтической речью 
ИJП1 музыкой. Эвритм:ическое движение является по :характеру худо
жественным: и одновреме1П10 целительным:. 

' ЛЛ. Квятковский. 
7 Шимон XOJDiomи (Holloshy; 1857-1918), венгерский живопи

сец, ИЛJПОстратор. Имел в Мюнхене частную школу (с 1886 r:) и бьш 
очень популярен как педаrоr: 

8 Станислав Штюкrольд (1868-1933), худо:жник, по-видимому, 
оставшийся жить в Iёрмаиии. Портрет Т.Г. 1Рапезникова в реалисти
ческой манере работы Штюкrольда воспроизведен в книrе: Fe4Juschin 
V. Russlands Sehnsucht nach Spiritualitat. Schafthausen, 1988. S. 150. 
О Штюкrольде как учаС'ПIИКС строительства аmропософскоrо храма 
в Дорнахе упоминает Андрей Белый: .Далеко не все "спец"-худож
ники вьmесли Дорнах; фатально "спец" по резьбе, Штюкrольд, из 
Мюнхена, обучавший резьбе еще в Мюнхене ехавmих в Дорнах пер
вых инструкторов, не мог жить и работать с нам:n (Андрей Белый. 
Воспоминания о Штейнере / По.цI'<rе текста, предИсл. и примеч. 
Фредерика Козлика. Paris: La рrев hЪre, 1982. С. 279). 

' М.В. Сабаmникова. Петрова отвечала Волошину 30 января 
1914 r:: сЯ тоже получила полуrеософское, полу-Людвиrовское 
письмо от Амори и уже накатала какоrо-то сумбуру ей и Алек
с<андре> Алексеевне <Андреевой. - Ред.>, прося потерпеть ero со 
всеми Штюкrольдами до весны JIИIПЬ. А там и не думаю, чтобы они 
вновь взяли ero на свою шею, и просить об этом тоже невозможно• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953, л. 31). 

10 Возможно, это цитата из письма Квятковскоrо Волошину 
ИJП1 Петровой. Источник не обнаружен. 

11 Имеется в виду один из ЦИICJIOB аmропософских лек
ций, который бьш выслан Петровой как члену Антропософскоrо 
общества. Об этом речь идет в письме Е.И. Васильевой от 21 января 
1914 r: из Петербурга: сВам посланы "У врат Теософии" и "Духов
ные Иерархии'' (рукопись). Можно дер:жать долrо. Слышала, что Вы 
сетуете на переводы, эти, пожалуй, еще хуже: пока через это прихо
дится перехо� (Черубина де Габриак. «Из мира уйти неразrадаи
ноЬ. Жизнеописание. Письма 1908-1929 rодов. Письма Б.А. Лемаиа 
к М.А. ВолоПIИН}t .. С. 70). О ЦИICJie под названием сУ вра� (сВрата 
Теософии•) упоминается также в письмах Васильевой к Петровой от 
27 февраля, 4 апреля и др. (См.: Там же. С. 72-73) и в недатироваи-



1 64 М а к с и м и л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

ном письме к АМ. Петровой М.В. Сабапшиковой (начало февраля 
1914 г. ?): сВы можете дать Боrаевским "У врат". Эrот цикл и для 
нечленов. < .. . > Курс ''\Ьr dem Тhore" у врат первый курс вообще• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 40, л. 6-7 об.). Петрова, видимо, при
везла этот цикл Волошину в Коктебель 22 января. 

57. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

28 января 1914 г. Коктебель 

28/1 1914. 

Милая мама, сегодня получил твое большое письмо от 
20-24-го. И наконец - перевод из сАполлона•.1 Целый месяц 
он заставил себя ждать - и я ему по крайней мере 6 писем за 
это время написал. 

Послезавтра пойду в город получать деньги и, конечно, 
останусь там несколько дней - послезавтра, потому что еще 
остаются следы боли кишечника и я боюсь сразу так снова 
утомляться. Мне последние дни и с этими болями, да и 
вообще как-то плохо работалось, и надо проветриться снова. 
От Марины все это время ничего не имел и совсем не знаю, 
что там делается у них. 2 

Хочется много поговорить с тобой о разных вопросах, 
что ты подымаешь в письме, - об отношении к людям. Ты 
пишешь, что всегда заранее веришь «В честность, правди
вость человека, пока он сам не разрушает этой веры•. 3 Вот 
здесь, на мой взгляд, и лежит некоторая неверность. 

Что мы считаем хорошими качествами в человеке? Есть 
качества хорошие потому, что они необходимы для жизни 
в среде себе подобных - это все качества, начинающиеся с 
«Не•, - не вор, не мошенник, не лгун и т.д. И есть качества 
индивидуальные. Они уже не отрицательные, а положи
тельные - смелый, честный, прямой. 

Все заповеди Ветх<ого> Завета - типичны для законов 
морали общественной - сне убий•, сне укради•, сне сотвори 
кумира• и т.д. Их соблюдающий будет удобен для общежи
тия - но личной прелести в нем может не быть никакой при 
этом. 
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В Новом Завете нет заповедей с «Не•. Там одна заповедь 
в сущности - «Люби. . . .  Это уже активно, и лично из инди
видуальности каждого проистекает и в сущности находится 
в непрерывном противоречии с общественными не и посто
янно преступает их - отсюда преступление - rpex обществен
ного порядка, который в то же время может быть настоящим 
личным и христианским подвигом. 

Апост<ол> Павел это очень явно высказывает: «Люби 
Бога и делай что хочешь•. 4 

Человек может возбуждать непосредственную сим
патию (особенно твою), только если он обладает именно 
этими активными индивидуальными качествами. При
мер - ты так многое прощаешь Быховскому,5 чего бы дру
гому не простила, именно за его темперамент - активность. 
И это именно то, что я считаю глубоко верным в твоем отно
шении к людям. Но неверно то, что ты «заранее считаешь 
человека честным, правдивым• - т.е. социально хорошим, -
потому что именно человек с индивидуальным добром чаще 
всего будет это нарушать в общежитии. Поэтому я так часто 
с тобою и спорю об отношении к людям: ты не всегда сама 
ясно даешь себе отчет в том, чего именно ты требуешь от 
человека. 

Быть моральным - общественно - то есть соблюдать 
все не - это сравнительно легко, и каждый может это под
делать. 

Быть шапивно (индивидуально) моральным - очень 
трудно. Здесь всегда и у каждого своя трагическая борьба, 
два конечных противоречия. Чем крупнее человек - тем 
он ближе - к спреступлению• (обществен<ного> закона). 
И чем сильнее в нем борьба - тем больше он нарушает раз
ных сне•, которых с общественной точки никак нельзя 
нарушать. Пример - Бальмонт. Он может родить глубокое 
негодование, но его нельзя осудить - потому что он сам весь 
горит, всегда горит. Ты чувствуешь эту разницу? 

Христианство, на место старого общественного сНе• 
поставив приказательное «Люби•, выявило в человеческих 
душах всю смуту противоречий и спреступлениЬ. Поз-



1 66 М а к с и м и л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

тому историческое христианство с его войнами, инквизици
ями, нетерпимостью - истинно выражает то, что конечно 
по божественному замыслу и должно было быть. Только 
поверхностный ум может не понимать, как из «Люби. могла 
возникнуть вся жесто1С0Сmь, которой ознаменовало христи
анство свое вступление в мир. Иначе не могло быть. Это 
естественная реакция активной морали, заменившей пас
сивную, запретительную. Поэтому теперь совсем нельзя 
судить человека по тому, соблюдает ли он всё, что нельзя 
делать, уважает ли он все сне•. Душа каждого человека -
поле борьбы между мировыми силами. Чем больше проти
воречия, которые ему поставлены как задача для жизни, тем 
крупнее человек. В конце концов человека можно любить 
только за силу противоречий, которые он каждый момент, 
каждым поступком своим разрешает снова и снова - и 
никогда не может разрешить окончательно. Достоинство 
человека - только в его борьбе с самим собой. Поэтому, 
когда слышишь или видишь, что человек совершает посту
пок нехороший - прежде всего должно являться не осужде
ние, а желание разгадать, в чем была его борьба. 

Это я все говорю к тому, чтобы показать, что вовсе не 
важно предварительно видеть в человеке различные досто
инства. Это опять-таки мешает, как и идеализация (хотя и 
не так сильно). Надо стараться его видеть по возможности, 
как он есть. И во всяких обстоятельствах, во всех поступ
ках его - относиться к нему положительно. Это не значит 
оправдывать его. А значит только помогать ему в его борьбе с 
самим собой. А всякое осуждение - это мешает, парализует 
и без того его малые силы. 

Зло побеждается не борьбой со злом, а ростом добра. 
Как в жизни, так и в отдельном человеке. Во всякой борьбе 
сейчас же выступает закон: действие рождает противодей
ствие. Зло сейчас же укрепляется и крепнет, как только его 
хотят уничтожить (каждый это может проверить на любой 
борьбе с самим собой). При росте же добра зло становится 
невозможным. Это страшно важно по отношению к людям 
и особенно в воспитании детей. 
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Но кончаю пока об этом. 
Мне хочется сказать еще несколько слов об моем отно

шении к работе. Видишь, то увлечение работой, о котором 
ты говоришь, - это характерный симптом известной стадии 
искусства - я бы сказал, дилетантства. Он у тебя при твоих 
увлечениях выжиганьем, переводами. У меня - при занятии 
живописью. Это не творчество: это увлекает потому, что все 
время наглядно видишь свой прогресс в работе, видишь, что 
можешь сделать не хуже другого, приобретаешь новое уме
нье - все время подымаешься по лестнице. 

В настоящем творчестве - где есть уже мастерство -
всего этого нет. Здесь не с кем сравнивать себя - потому что 
делаешь свое, личное. Прогресса уже не чувствуешь, т<ак> 
к<ак> техника достигла гибкости. Осуществлений тоже не 

чувствуешь. Потому что все, что делаешь, кажется слабым, 
бессильным, совсем не передающим того, что хочешь. (Это 

субъективно - потому что сделанное может быть велико
лепно - но сам-то этого во время работы не знаешь). 

Поэтому наслаждение - только пока не кончилось уче

ничество. Творчество всегда мучительно, тревожно, полно 

неуверенности в себе - что-то осуществляешь ощупью с 

закрытыми глазами. Это происходит потому, что уже идешь 
не по протоптанным дорогам, где на счету каждая пройден
ная верста и радостно побеждать расстояние и трудности, а 

в местности темной, неизвестной, наугад. Иногда открыва

ется с холма огромный горизонт - но на мгновение. Я тут не 

про себя говорю. Посмотри, как работает Богаевский - какая 

мука для него творческая работа. Да вспомни, перебери -
Флобер, Гонкуры .. . Творчество и трудно и мучительно. Но к 

таким моментам нужна еще долгая подготовка - книг, впе

чатлений, людей. 
Лично у меня: мне писать и стих и прозу все труднее 

и труднее, и мучительнее. (Хороший признак - я радуюсь 

ему - значит, я не иду назад.) Я не могу это делать между 

делом. Мне надо проникнуться известной мыслью, устано

вить ритм жизни. Это трудно в обычное время. Ты сама зна

ешь. Иначе же нельзя. Иначе - это выразится только страш-
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ным нервным раздражением - пружина, которую долго 
наматываешь в себе, - может вдруг соскочить от посто
роннего толчка. Это страшно бывает больно и мучительно. 
Кроме того должен сказать, что гимназия (которую никогда 
не перестану ненавидеть) выработала привычки лени, неде
лания, рассеянности, - с ними очень трудно бороться, и я 
их до сих пор не одолел, из-за них пропадает много времени 
даром; а единственное средство борьбы с этим неуменье:м 
интенсивно сосредоточиться - это только общая ритмич
ность жизни, строгое распределение дня. Как только оно 
нарушается - моя работоспособность сейчас же падает. 
А от гимназии у меня осталось вот что: я не люблю писать -
самого процесса писания. Мне скучен вид пера и бумаги. Ты 
понимаешь это? Это ужасно тяжело. Для иных лист белой 
бумаги - это стимул к работе. Мне всегда нужно усилие, 
чтобы заставить взять перо. Я сочиняю и комбинирую в 
уме. Хотя было бы гораздо скорее сперва написать - потом 
отделывать. Но мысль о том, чтобы еще раз переписыsать 
раз написанное, - сразу вызывает призраки всех экстем
порале, 6 диктантов, упражнений. Ты понимаешь теперь, 
почему я ненавижу гимназию и почему она мне и теперь не 
перестает мстить. А в том, чтобы отделывать и шлифовать 
речь - для меня величайшая радость. Но процесс писания -
отвратителен. 

Кончаю письмо. До свиданья. Крепко целую. Целую 
Веру, Лилю, Майю.7 

МАХ. 

1 В 1913 х: в cAпOJDioнe• бьmи опубликованы статьи Воло
пmна «Эдуард ВИ'IТИI' (О возможных путях скульптуры)• (No 5) и 
см.с. Сарьян. (No 9). 

2 М. Цветаева с мужем и сестрой :жила в это время в Феодосии. 
3 Имеется в виду следующий фраrмент из письма Е.О. от 20 и 

24 января: с".я совсем не :живу иллюзиями о mодях. ThI ошибаешься, 
думая обо мне так. Я только верю в человека, встречаясь с mодьми 
незнакомыми. Верю в ero порядочность, правдивость, чееп1ость до 
тех пор, поха сам не нарушит веры этой. Я не создаю идеалов, не 
tpeбYIO всех совершенств по моральным правилам (это было бы так 
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скучно), но мне нужно хоть что-нибудь, ч:ем восхититься, от ч:еrо 
можно было бы прийти в восторr; или по крайней мере понравилось 
в "живом человеке", чтобы потобить ero. Той красоты ч:еловеч:еской, 
о которой rовориmь ты, присущей и большому и малому ч:еловеку, я 
не могу найти в каждом, допуская, что онадопжна быть и мне только 
не дано видеть ее. <".> Согласна с тобой, что идеализирующая влю
бленность - тяжела; IСГО увенч:ивает, тот неизбежно и раэвенч:ивает 
потом. Это верно только относительно Майи. Мое увл:еч:ениелюдьми 
не так слепо, не так неистово. Мне еще никоrо не приходилось сов
сем развенч:ивать, а некоторые остались в нетронуrых ве1Щ11Х, но 
каждый в своею (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 13-13 об.). 

4 Такой дословной формулы в посланиях апостола Павла не 
встреч:ается. 

5 См. п. 45, примеч:. 8.  
6 Extemporale (лат.) - rимназич:еские уч:ебные упражнения, 

состоящие в переводе текста с родноrо языка на латинский или rре
ч:еский. 

7 В.Я. и В.Я. Эфрон, М.П. Кювилье. 

58. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

5 февраля 1914 г. Коктебель 

Милая мама, 

5/11 1914. 

вчера я вернулся в Коктебель и нашел 3 твоих открытки (30, 
31 и 2-го). Из них одна оказалась наполовину вымокшей, 
чернила расплылись и прочесть нет возможности.1 

Извержения Карадага, конечно, никакого нет2 - это 
лишь отголоски обвала: меня и в Феодосии спрашивали, 
правда ли, что Карадаг извергается? 

Получил письмо от Грифа. 3 Альманах «Гриф• был аре
стован за мои стихи. Именно за строчку сБдит "Volva" -
неподвижная звезда•. 

Volva - от латинск<ого> глагола volvere - вертеться. Так 
Кеплер в книге cAstronomia Lunaris•4 заставляет обитате
лей Луны называть Землю, потому что она вертится вокруг 
самое себя, но всегда находится в одной и той же точке лун-
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ного неба. А московский цензор, по-видимому, слово Volva 
принял за другое слово, употребляющееся в медицине для 
обозначения органа пола у женщины, - «VU.lva. - латинское 
слово, которое знают все гимназисты с особым направле
нием ума. Как тебе нравится такой образчик русской обра
зованности? Какой позор! 

Нашел в «Утре России. рецензию о «Ликах Творче
ства• - очень благоприятную.5 

Но какая досада! - Рецензент совершенно справедливо 
указывает на то, что я в одном стихотворении Ренье cLa 
Gorge• перевожу горло, когда в этом месте оно значитсгрудь•. 6 
Я это прекрасно знал и заметил эту ошибку, когда эта статья 
о Ренье была еще напечатана в «Аполлоне•, и исправил ее в 
корректурах книги - я помню это наверно. И вдруг она все 
же оказывается в книге. Это значит, что Маковский, про
сматривая сам корректуры, вновь переправил мою поправку 
на прежнюю редакцию, не зная французского текста. Это 
мне очень досадно. 

Я очень рад, что приедет Мирра и будет заниматься 
хозяйством - я думаю, это будет очень хорошо. Она мне и 
сама уже написала об этом.7 

Мама, если от Кожебаткина невозможно получить 
100 руб., 8 то не покупай мне всего того, что я просил тебя. 
Я рассчитывал, давая эти поручения, лишь на эти деньги. 

Не покупай ни занавесей, ни покрышек на диваны. Это 
ведь дорого. 

Купи только полотна для живописи и полотна на 
рубашки. 

Да, о последнем. Те две рубашки, что ты мне сшила 
прошлым летом из толстого, блестящего полотна, куплен
ного у Журавлева, - помнишь? - оказывается, уже раз
лезаются - все рукава истлели. Так что не покупай этого 
полотна. Купи полотна плотного и более тонкого. А может 
быть, лучше хорошей плотной парусины? Как ты думаешь? 

Мне нужно только не меньше 3 рубашек и 2 пар брюк. 
Потому что у меня все буквально расползается на клочки. 
Боюсь, не Ольгина' ли стирка в этом виновата". 
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У меня теперь совсем нет больше белых рубах длинных 
на лето. 

Кроме того, пожалуйста, купи мне еще (это необхо
димо): 

Фунт тшзеину у Келлера10 (очищенного в порошке -
стоит 80 к. - 1 р.), 

4 фунта 1']JОЛШСОВого клея (в какой-нибудь большой 
москательной лавке или у Келлера же), 

Сандалии (механич<еской> обуви - на Арбате) на 
лосиных подошвах (Размер - длина подошвы 6% вершков). 

Что тебе сказал в конце концов Титов?11 
Мне бы все-таки очень не хотелось бы, чтобы ты лечи

лась у Даля. Он на меня произвел очень неприятное впечат
ление как человек, а гипнотизм как вещь опасная и мало 
исследованная и связанная с волей должен исходить от 
хорошего человека. 

Напиши мне, как происходят эти твои сеансы с Довб
ней.12 

Пишу мало сегодня: надо написать много писем и при
няться за работу сегодня же. 

Если ты встретишь или тебе укажут, где есть рецен
зии о С<ен>-Викторе и сЛиках Творчества• - напиши мне 
и пришли вырезки. А если в журнале встретится, укажи где. 

До свиданья. Крепко целую. 

МАХ. 

1 Дефектный текст - на открытке от 31 января. Волошин нахо
дился в Феодосии предполо:жителъно с 30 января. 

2 2 февраля В.О. откликнулась на сообщение Волошина (в 
несохранившейся открытке): c'lbl не можешь себе представить, 
милый Макс, как успокоила меня твоя открытка от 31 1, пришедшая 
как раз после рассказа Толстого (его поймали обормотки на улице 
и привезли к нам) об извержении Карадаrа, из которого летят уже 
камни• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 21). 

3 С.А Соколов (JРиф) писал Волоmину 29 января 1914 г. о цен
зурном преследовании сАльманаха "JРиф" (1903-1913)• (М., 1914), 
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в котором был опубликован венок сонетов Волоmина "Lunaria" 
(С. 56-63): «Только дня 2, как окружной суд СНЯ1I арещ наложен
ный за стихи Бальмонта < . . .  > Цен<эурный> Ко<:митет> пытался 
придраться к Вашей "неподвижной зв�е '\Ьlva", но я отбm1ся кое
каD (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1 126). Имеется в виду строка из 
10-го сонета венка сонетов «Luna.ria.: «Бдит "\Ьlva" - неподвижная 
звезда.. О наложении ареста на альманах было сообщено в печати 
5 января (см. : Русские Ведомости. 1914. No 4. 5 янв. С. 5). 

4 Имеется в виду труд Иоrанна КеШiера .Astronomia n� 
(1609). 

5 Рецензия на «Лики творчества., подписанная инициалами 
Б.С., была напечатана в сУтре РоссИD 1 февраля 1914 r. (No 26). См.: 
Т. 3 наст. изд. С. 457-459. 

6 Реценэеm «Утра РоссИD отмечал: « . . .  "gorge" здесь в точно
сти означает "хрудь", а никак не горло, и это меняет смысл фраэю. 
См.: Волошин М. ЛИки творчества. Кн. 1. СПб., 1914. С. 96. Впервые 
статья с.Анри де Ренье• была напечатана в журнале «Апwшо� (1910. 
№ 4. Отд. I. С. 18-34). В новейших переизданиях текст исправлен -
согласно указанию Волоmина; см.: Волошин М. ЛИки творчества. Л.: 
Наука, 1988. С. 60, 617 (комментарий А.М. Березкина); Т. 3 наст. изд. 
с. 79, 486. 

7 Речь идет о М. IЬтфрид-Свободиной, сообщавшей Волошину 
в недатироваином письме: сМШiый, хороший, чудесная Пра берет 
меня к морю, и я буду вести хозяйство Обормотника, Вы увидите, 
какая я сШIЬная, как я вкусно стряпаю и весело с песенкой рабо
таю. Со мною будуr два клопыша Вера и Алексеt. (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 448). В.О. писала Волошину 30 января: «Вместе со мной, 
кроме Майи, едет и Мирра заведовать хозяйством и пасти 2 детей 
своих. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 19). 

8 См. п. 45, примеч. 7. 30 января В.О. сообщила Волошиву: 
«Никакой надежды на получение денег с Кожебаткина; он даже не 
отвечает на письмо мое•. 

9 Ольга - прачка в Коктебеле. 
10 Подразумевается фабричное торговое товарищество 

сР. Келер и К0в Москве• (Ильинка, Средние торговые ряды), имело 
в Москве пять магазинов розничной торговли. 

11 30 января В.О. писала Волошиву: « . . .  вожусь с докторами < . . .  > 
Сегодня я должна быть у 1irroвa, но у меня уже никакой веры в него 
нет; поеду к нему только во испОJП1ение твоего желания.. 

12 Евгений Николаевич Довбня - специалист по душевным и 
нервным болезням. В том же письме Е.О. сообщала: « • . .  было уже 
2 сеанса, завтра предстоит 3-й, и этот доктор по душевн<ым> болеэ-
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ням - Довбня < . . . > указывает на Даля и о6ьясняет, что этот Даль 
теперь применяет rипноз таким же способом, как и он, а потому 
мне нет оснований ero боятьс.о; в письме от 31 января добавляла: 
«".завтра в 3-й раз к Довбне, который избавил меня от бессошпщы, 
но не довел еще до отрицания табаку.. 

59. К.В. КАНДАУРОВУ 

5 февраля 1914 г. Коктебель 

Дорогой Константин Васильевич, 

5.11. 1914. 

большое, большое спасибо за твое письмо, которое мне 
дало так ярко почувствовать тебя".1 и я так знаю, как трудно 
писать тебе письма, и не претендую на них; даже прошу - не 
пиши мне - разве несколько деловых слов на открытке. 

Ты спрашиваешь о Костеньке.2 Нет, он на тебя не сер
дится за то, что ты молчишь. Напротив - мы с ним так огор
чались, когда узнали о твоих неприятностях в театре, и радо
вались, когда узнали, что все прошло. 

Но все же твое молчание очень угнетает его. Понима
ешь - он его принимает как знак того, что тебе не нравится 
ничто из его новых работ. И этим он огорчен действи
тельно. К непродаже же он относится философски. Поэтому 
напиши ему поутешительнее письмо. Дело в том, что он чув
ствует большой перелом в творчестве, случившийся в этом 
году, и его очень обескураживает, что этого будто никто не 
заметил. И твое молчание он принимает, как деликатное 
нежелание расстраивать его плохими отзывами и неблаго
приятными мнениями. Поэтому непременно напиши ему и 
поподробнее все хорошее, что только можно сказать и что 
было высказано о его рисунках и акварелях этого года. Сей
час он весь в работе (с самого начала зимы с одним лишь 
перерывом на Рождестве). Пока всё эскизы (акварели), в 
них очень много нового и неожиданного. Больших вещей -
масляных - все еще не начинал, хотя собирается каждую 
неделю начать. Среди эскизов есть вещи безусловно прекрас-
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ные и новые и по манере и по теме. Но работает все время 
с трудом, с большими сомнениями в себе; сосредоточенно 
молчит. Спит плохо. 

Ero надо очень ободрить, толкнуть, дать уверенность 
в себе. Но желание работать у неrо страстное. Говорит, что 
ждет не дождется весны, чтобы приняться за этюды. Меч
тает о поездке на Яйлу' и волнуется, приедет ли Раrозин
ский к тому времени. 

Я видался несколько раз с Лидой Лампси. Подолrу и 
хорошо. Там вот я приметил некоторую обиду на то, что ты 
не пишешь. Но мне кажется, это удалось разоrнать совсем: 
я долrо, подробно и с темпераментом rоворил и объяснял, 
какую ты :жизнь ведешь в Москве и как тебе физически 
невозможно написать письма. Рассказывал обо всех послед
них твоих неприятностях (о которых мне мама писала).4 Она 
убедилась в том, что это не охлаждение к ним, а невозмож
ность. 

Мне же :живется и работается очень хорошо. Я сериозно 
думаю о том, что мне вообще следует на несколько лет исчез
нуть из литер<атурно>-худож<ественной> жизни и затво
риться в Коктебеле. Это самое разумное и самое нужное. 

Об •Ликах Творчес<тва>• видел только одну рецен
зию в сУтре Росс<ии>•.5 Если rде еще будет - пришли мне 
вырезку. 

Раш<ель> Мир<оновна> писала мне, что ближе узнала 
тебя и почувствовала к тебе rлубокую симпатию.' 

Позволь мне послать через тебя Муратову экземп
ляр сЛи<ков> Тв<орчества>• - я не знаю ero адреса. Тебя 
не затруднит это? Большое спасибо, что послал рукописи 
«Аполлону..7 

Мама пишет, что Алихан• собирается с марта в Кокте
бель. Буду очень рад ему. Посылай ero сюда. 

До свиданья. Крепко целую тебя и постоянно о тебе 
думаю. 

Привет Анне Владимир<овне>.9 
Пусть мама расскажет тебе про мой •Венок Сонетов• и 

rлупость русской цензуры.1° 

МАХ. 
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1 Имеется в виду письмо от 3 февраля 1914 г., в котором Канда
уров признавался Волошину: «Если бы ты знал, как мне тебя не хва
тает в этом году в Москве. Очень много работаю и, конечно, много 
неприятностей. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 615). 

2 К.Ф. Богаевский. 3 февраля Кандауров писал Волошину: 
«Узнай, дорогой, как ко мне оmосится Котик, т<ак> к<ак> я очень 
перед ним виноват. Я так давно ему не писал. ТЫ, конечно, меня пой
мешь, если я тебе скажу, что мне страшно тяжело писать письмо и не 
написать о продаже его картин <".> напиши мне откровенно все, что 
говорит про меня Котик и как он себя чувствует.. 

3 !Ьрный хребет на южном побережье Крыма. 
4 См. примеч. 5 к п. 50. 
' См. примеч. 5 к п. 58. В письме от 3 февраля Кандауров сооб

щал Волошину: «Есть прекрасные рецензии о ЛИках Тhорчества.. 
6 Имеется в виду фраза из письма Р.М. Гольдовской к Воло

шину от 3-6 ноября 1913 г.: «Кто мне нравится совсем - это Канда
уров, и жена его - премилая• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 434, л. 17). 
В письме от 3 февраля Кандауров сообщал Волошину: «Был у Рашель 
Мироновны и очень много говорил с ней. Она просила быть еще и 
дать возможность побеседовать подольше•. 

7 См. п. 51,  примеч. 5. 
в Алихан - АН. Толстой. 
9 АВ. Кандаурова. 
10 См. п. 58, примеч. 3. 

60. ЮЛ. ОБОЛЕНСКОЙ 

7 февраля 1914 г. Коктебель1 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

. 7.11. 1914. 

что-то давно не имею никаких вестей от Вас, а на
деялся, что напишете мне о московских своих впечатле
ниях. 2 Получили ли мое письмо, 3 которое пришло, веро
ятно, когда Вы были в Москве. 

Съезд в Коктебеле в этом году, кажется, начнется с 
марта месяца (мама, Майя, Толстой4 и др.). 

Приедете ли Вы в Коктебель? 



1 76 М а к с и ми л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

До свиданья. Привет Екат<ерине> Ив<ановне> и Фео
дору Конст<антиновичу>. 5 

Максимилиан Волошин. 

Видаете ли Елисав<ету> Ивановну?6 

1 Открыrка. Почтовые mте:мпеJШ: Феодосия. 8.2. 14; Петербург. 
1 1 .2.14. 

2 Оболенская е:щила в Москву из Петербурга в середине января 
1914 г. 

3 Имеется в виду п. 46. 
4 Е.О. Кириенко-Волошина, М.П. Кювилье и АН. Толстой с 

женой С.И. Дымшиц-Толстой вместе прибыли из Москвы в Феодо
сшо и Коктебель 21 марта. 

5 Е.И. Оболенская, Ф.К. Радецкий. 
6 Е.И. Васильева. 

61. Ав. Н. ЧЕБОТАРЕВСКОЙ 

7февраля 1914г. Коктебель 

7/П 1914 Феодосия. Коктебель. 

Многоуважаемая Анастасия Николаевна, 

и Ваше письмо,1 и предложение Феодора Кузмича2 принять 
участие в «Дневнике Писателей.З доставило мне неожидан
ную и настоящую радость. Именно о таком типе журнала я 
давно уже мечтал. А теперь, когда извергнут из большинства 
российских повременных изданий,4 мне это тем более при
ятно. Я постараюсь как можно скорее приготовить материал 
для первого номера и передать Вам. Буду очень благодарен, 
если Вы мне сообщите более подробно, в каком типе Вы 
думаете осуществить этот журнал и кого привлекаете к уча
стию. 

Вы знаете журнал «Les Marges• Монфора?5 Вот обра
зец именно такого хорошо ведомого журнала. Особенно его 
первые годы, когда он весь единолично составлялся Монфо
ром. (Они как раз переизданы теперь отдельным томиком6). 
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Если Вы случайно не знаете его - очень советую выписать и 
просмотреть. (1 16. B-rd St. Jermain. Ed. Cres). Это может быть, 
очень полезно как тип. 

Меня лично форма литературного дневника в виде 
отрывков величиною от 3-х строк до 3-4 ст<р>аничек 
очень прельщает. И я представляю себе свое сотрудниче
ство именно в этом виде - с полным разнообразием тем. 
Ну, хотя бы в типе «ldees et sensations• Гонкуров.7 В такой 
форме можно говорить обо всем и содержательно, и кратко, 
начиная с критики текущего, кончая интимным воспоми
нанием, и даже стихотворением. Только я думал бы взять 
какое-нибудь отдельное общее заглавие для всех этих 
личных заметок - какое, не знаю еще, - придумаю, когда 
пошлю материал. 

Будет ли это издание ежемесячным или реже? 
Благодарю за Ваше желание написать о «Ликах Твор

чес'rва•. 8 Я посылаю одновременно их Феодору Кузмичу. 
Не мог этого сделать раньше, т<ак> к<ак> не получал еще 
экземпляров и не знал адреса Вашего. Ведь я уже так давно 
покинул Петербург.9 

Впрочем, я теперь вообще покинул города и, вероятно, 
надолго. Вместе с отвращением <к> русским газетам и жур
налам растет потребность уединения. А тут, к моему вели
кому счастью, меня и печатать перестали. 

Благодаря этому явилась возможность снова начать 
серьезно заниматься живописью, которую я забросил было. 
Кроме того, работаю над большой книгой по искусству «Дух 
Готики•10 и надеюсь сделать ее интересной и исчерпываю
щей. Так что душою живу почти исключительно в ХIП-ом 
веке. 

Спасибозавырезкусписьмами Феод<ора> Куз<ьмича> 
и Мережковского.11 Отчего Мережковский так фатально бес
тактен? Видно, ни эрудиция, ни ум, ни вера не могут пре
одолеть вроЖденной бездарности. Он глубоко раздражает 
меня всем, что он ни делает, что он ни пишет. А оба письма 
Феод<ора> Кузьмича глубоко верны. 

М Uшюш 1 1 1 1  Т 1 0  
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Я буду очень благодарен, если Феодор Кузьмич при
шлет мне свои последние книги. У меня давно была заду
мана большая статья о нем. Но так и не осуществлена, 
потому что негде было бы и напечатать ее. Я ее хотел назвать 
«Жестокость и нежность в творчестве Ф. Сологуба..12 Я бы ее 
разбил теперь на отдельные мысли и афоризмы так, чтобы 
они подошли к «Дневнику П<исателей>•. Но это не сейчас, 
а к лету. Из последних произведений Ф.К. я знаю только 
«Заложников Жизни., «Слаще Яду.13 - пришлось прочесть 
лишь первые главы, остального не знаю ничего - ни стихов, 
ни прозы. Ко мне мало доходит русских книг и журналов, 
а в здешних книжных магазинах я подвергнут остракизму 
и потому приходится воздерживаться от обращения к ним. 

До свИданья, Анастасия Николаевна. 
Передайте же мой привет Феодору Кузмичу. 

Максимилиан Волошин. 

1 Речь идет о письме Ан. Н. Чеботаревской из Петербурrа: 
«Милый Максимилиан Александрович! Ф.К. очень просит меня 
передать Вам вместе с ero сердечным приветом следующую просьбу: 
он с 1-ro марта и�ает небоЛЬIIIой журнальчик "свободных мнений" 
"Дневник Писателей" и непременно хочет Bamero сотрудничества, 
которое он всегда ценил о<чень> высоко. Пришлите - если воз
можно, для 1-ro № что-нибудь (по общим вопросам искусства и 
:жизни) - заметку, впечатления, что хотите - эта форма "дневников" 
вместит, что уrодно. Пока - конечно, средств нет - но мы ищем и 
надеемся со 2-ro или З-rо №No уже оПJiачивать труд сотрудников. 
Но, право, порой такая острая потребность чувствуется в таком "сво
бодном" чистом от rазетноrо кумовства и :кружковщины местечке, 
что как-то не останавливает эта матершшьная тресина! Сеrодня 
купила Ваши "ЛИки" - если смогу, хочу написать о них. ЧерIСНИТС о 
себе - Ф.К. пошлет Вам свои новые вещи. (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. 
хр. 1269, л. 4-4 об.). 

2 Ф. Сологуб. 
3 «дневники ПисателеЬ, ежемесячный журнал, со� 

Ан. Н. Чеботаревской и Ф. Сологубом и выходивший в Петербурrе 
в 1914 г. Задумы:вая журнал «дневники ПисателеЬ, Ф. Сологуб и 
Ан. Чеботаревская попыrались осуществить давюою идею симво
JПIСТОВ об интимном журнале, где литераторы могли бы делиться с 
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читателем своими размышлениями и переживаниями. В неболь
шой редакционной преамбуле к No 1 журнала отмечалось: сСказать 
только свое, только о том, что нас интересует, - к тому, что случается 
и что останавливает наше внимание, установить наше ОПiошение, -
кратко и просто, в свободной форме изложить наши свободные 
мысли, - вот чеrо мы хотим:, и для чеrо начали этот журнаD (<Б. п.> 
От редакции // Дневники Писателей. 1914. Март. No 1. С. 3). 

4 См. примеч. 5, 6 к п. 1 .  Отголоски событий начала 1913 1:, 
связанные с конфликтом Волошина с прессой из-за картины 
И.В. Репина, звучали еще и в ко1Ще 1913-ro - начале 1914 1: Напри
мер, крымские rазеты «Южный краЬ, �нь ФеодосИD продол
жали напоминать читателям, что Волошин поднял руку на Репина 
('1руды и дни. с. 338). 

5 cLes Мarges. (dle Map:D), французский литературный жур
нал, �анный французским: писателем Эженом Монфором (1877-?). 

' Речь идет о кн.: Montfort Eugene. Les marges. 1903-1908. Paris, 
1913. (Offis du Livre). 

7 Речь идет о работе французских писателей братьев Эдмона и 
Жюля де IЪнкур cldees et sensatioDP («Мысли и ощущеНИD, 1886). 

• См. примеч. 2 к п. 37. 
' Волошин в последний раз жил в Петербурге в сентябре 1909 -

январе 1910 1: 
10 См. примеч. 2 к п. 9. 
11 В цитированном письме Чеботаревской - приписка: сПосы

лаю заметку - может, Вам небезынтересно, до чеrо дошел Мереж:
ковскиЬ (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1269, л. 3). Чеботаревская 
выслала Волошину публичную переписку Д.С. Мере:жковскоrо и 
Ф. Сологуба, возн:mсшую в связи с выдвинутым Мережковским 
Сологубу обвинением в проповеди ссамоубийства и самоубийствен
ноrо одиночества.. См.: Русские декаденты и самоубийство // День. 
1914. No 8, 9 янв. 

12 Этот замысел восходит к 1910 1: См. : Т. 9 наст. ИЗД. С. 554-556. 
13 Драма Сологуба в 5 действиях сЗалож:ники жиз ни. была опу

бликована в сЛитературно-худож:ественных альманахах издательства 
"Шиповник"• (Кн. 18. СПб., 1912. С. 1-108), а роман сСлаще яда. 
был напечатан в полном объеме в составе томов XV-XVI Собрания 
сочинений Ф. Сологуба в 20 т. (СПб.: Сирин, 1913-1914), ранее 
печатался в журнале сНовая ж:изнь• (1912. No 4-1 1). 



1 80 М а к с и м и л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

62. И.Э. ГРАБАРЮ 

8 феврfl1111 1914г. Коктебель 

8/11 1914. Феодосия. Коктебель. 

Многоуважаемый Игорь Эммануилович, 

Благодарю за письмо и за фотографии.1 Это целое 
сокровище, на которое я совсем и не рассчитывал. Я все эти 
рисунки прекрасно помню, каждый в лицо, и, пересматри
вая фотографии, восстанавливал и краски <и> манеру каж
дого. 

Но из гелиогравюр Кнебель прислал мне только 
Стрельцов, Морозову и Ермака. Нет ни Меньшикова, ни 
Снежного городка, ни Суворова, ни Царицы. Очень было бы 
тоже нужно иметь «Вселенские Соборы• - не в эскизах, а в 
законченном виде. 2 

Что касается газет старых, то боюсь, что в Феодосии 
не достану. 3 Но тогда я сделаю так: отношение к:Ритики и 
публики к Сурикову выделю в отдельную r.лавУ, которую 
напишу последней, съездив осенью в Москву. Это можно 
будет сделать уже во время печатанья книги.4 

Очень буду ждать Вашего Серова. Нельзя ли тоже мне 
получить Врубеля и Левитана?' 

Я сейчас занят большой книгой по средневековому 
искусству, которая выйдет у Сабашникова под заглавием 
«Дух готики.. 

Имеете ли Вы книгу моих статей «Лики Творчества.? 
Если нет - напишите - я пришлю Вам.6 
До свиданья. 

Максимилиан Волошин. 

1 В IШсьме от 22 января 1914 r. JРабарь сообщал Волошину 
об отправлеНШ1 ему через 2-3 дня почти 200 фотоrрафий, снятых 
у Сурикова для моноrрафии о художнике: « • . .  черновые отrиски -
ненаклеенные и сделанные спешно, без фокусов, поэтому пло
хие, впОJП1е прШ'Одные спужить материалом при IШсании текста -
отправmо Вам, установив предварительно вместе с В.И. Суриковым 
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все даты, названия etc. Чистовые остаиуrся у меня для ЮIИJПИрова
IШЯ. <".> Я надеюсь, что Вы также в свое время просмотрели все это 
у Сурикова и теперь, увидав снимки, все это вспомните <".> я еще 
надеюсь, что Вы делали себе какие-нибудь пометки, записки и пр. 
по поводу виденного <".> я полагаю, что всего этого для Вас совер
шенно достаточно для того, чтобы теперь же засесть окончательно 
за оную монографию и окоН'ШТЬ ее, не выезжая из Коктебеля. <".> 
Всего снимков должно быть в книrе около 200. Кое-что я снимал для 
того, чтобы у Вас был перед глазами материал, и, конечно, кое-что 
придется из этого выброс� (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 451). 

2 Упоминаются следующие работы Сурикова: сУтро стрелец
кой казни• (1881), «Боярыня Морозова. (1887), «Покорение Сибири 
Ермаком. (1895), «Меншиков в Березове• (1883), «Взятие снежного 
городка. (1891), «Переход Суворова через Альuы. (1899), «Посе
щение царевной женского монастырn (1912), четыре фрески на 
темы Первого, Второго, 'JРетьего и Четвертого Вселенских соборов 
в храме Христа Спасителя (на хорах) в Москве (1878). В отвеmом 
письме от 10 марта 1914 г. IРабарь извещал: «".я сделал все распоря
же1ШЯ, чтобы Вам бьmо выслано все, что Вам нужно. <".> Фотогра
фии с Царицы нигде не мог достать и не знаю пока, у кого находится 
картина < . . .  > по поводу вселенских соборов: полагаю, что снимать 
их в Храме Спасителя едва ли стоит, - ведь они случайны в творче
стве Сурикова и лавров в его венок не вплели, а скорее несколько 
листочков из последнего вырвали. Так к чему же апрофондировать 
эту неприятную сторону?"Не предпочтительнее ли ее смазать, сведя 
почти на нет. Монография должна быть "песней о художнике", а не 
копаньем в грехах с привкусом "Достоевщины", "Карамазовщины" 
и "Мережковщины"• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 451). 

3 См. примеч. 4 к п. 47. 
4 Эrо намерение не бьmо реализовано, обзор критических 

отзывов в книге Волошина о Сурикове отсутствует. 
5 См. примеч. 4 к п. 47. Подразумеваются 1-й и 2-й выпу

ски серии илmострированных монографий сРусские художник:D: 
«Михаил Александрович Врубель. С. Яремича (М" 191 1), «Исаак 
Ильич Левиташ С. Diaroля и И. IРабаря (М" 1913). 

6 rрабарь отвечал 10 марта 1914 г.: с"Лики Тhорчества" не имею. 
Буду рад, если пришлете. С своей стороны прИШJIЮ Вам своего 
"Серова"•. По получении «Ликов творчества. он писал Волошину 
(1 июня 1914 г.): «Спасибо за Вашу чудесную книгу, которую, впро
чем, почти всю уже знал раньше•. 
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63. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

10февра.ля 1914г. Коктебель 

10/11 1914. 

Милая мама, получил твое письмо со сведениями о 
твоем лечении.1 Я все-таки очень рад, что ты была-таки у 
Титова. В конце концов это диаrноз, которому можно дове
рять, и он, по-видимому, соответствует реальности. Только 
меня печалит то, что ты не можешь бросить куренья. Надо 
гипноз довести все-таки до конца. У меня все время, когда 
ты лечилась от сердца, была уверенность, что суть дела в 
куреньи и в легких. 

Мое здоровье. Нет, это не аппендицит. Это была боль в 
почках. Это подагрические явления. Томашевич2 сказал, что 
мне совсем не надо есть мяса и пить вина. Этому я только 
радуюсь потому, что и без того чувствовал, что мне не нужно 
ни того, ни другого. 

Посылаю тебе письмо Василия. Он хочет уходить к 
Пасхе - чтобы на новой квартире, что он себе уж:е нанял, 
встретить праздники, и очень беспокоится, приедешь ли 
ты к Пасхе. Я думаю, что тебе вообще лучше было бы вы
ехать на пятой неделе, 3 т.е. в двадцатых числах марта, чтобы 
не попасть в общую волну стремящихся на праздники в 
Крым, как в прошлом году. Погоды сейчас стоят весенние. 
Василий занят садкой айлантов (юнговских) и пересад
ками. Я - обрезкой. Сейчас мне работа в саду доставляет 
такое наслаждение, что я, кажется, сериозно примусь за нее 
и летом. Испытываешь какое-то глубокое внутреннее удов
летворение от земли и растений. Пришли сегодня семена от 
Лисицына.4 Там на всех написано, что надо сажать в мае и в 
апреле. Но это верно на севере. Здесь можно и в марте, если 
будет такая же теплая весна. 

Вычистил я тоже свой велосипед и сегодня ездил 
для пробы к Кады-Кою.5 Вообще хочу снова приняться 
за него, т<ак> к<ак> от велосипеда я всегда гораздо 
больше и быстрее худею, чем от ходьбы. Среди семян, 
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тобою присланных, нету только цветочных подсолнухов. 
Пожалуйста, купи их тоже и несколько сортов (ведь их 
много). И лилий (луковиц) ты тоже не купила, как хотела. 
А мне очень хотелось бы посадить их побольше перед 
большой терраской. Если это все еще будешь покупать, то 
купи еще зараз пакетик тыкв, знаешь, оrромных красных 
(potirous). (Декорат<ивные> тыквы я получил). 

В Феодосии мне сообщили как достоверное и решен
ное, что с этой весны курьерский поезд будет идти не на 
Севастополь, а на Феодосию, и что вообще все пассажир
ское движение на Ялту теперь будет направлено через Фео
досию. И пароходные рейсы на Константинополь тоже. 

Кроме того (но это уже менее достоверно), говорят, что 
наследника6 поселят в Стар<ом> Крыму и туда будут стро
ить железную дорогу. 

Коктебельская новость: кампания разработки поццуо
ланы7 хочет купить у болгар арендуемую землю и предлагает 
им 800 тысяч. Они же требуют миллион. Их 8 совладельцев. 
Любопытно, как отзовется на Коктебеле это, если продажа 
состоится? 

Получил сегодня большое замечательно хорошее 
письмо от Евы. 8 Ты мне что-то стала очень мало писать 
последнее время, и я поэтому ничего ни о ком не знаю. 
Видала ли Кругликову? Она пишет, что ты у них совсем 
перестала бывать. Собирается приехать в Коктебель.' 

Узнай, пожалуйста, для меня, какое гомеопатическое 
лечение артритизма (подаrры), и привези мне, что надо (если 
сама будешь для себя в гомеопатической аптеке). 

До свиданья. Крепко тебя целую. Преодолей все-таки 
свое куренье, пожалуйста. Мне кажется, что ты сама ника
кой доброй воли не прилагаешь к этому, а только ждешь пас
сивно помощи от гипноза. А надо, чтобы он был помощью 
недостаточно сильной воле. Тогда ты и преодолеешь. А ты, 
мне кажется, хочешь, чтобы это сделалось все вопреки тебе 
самой. 

МАХ. 
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1 5 февраля В.О. писала Волошину, что дважды бьша у доктора 
Тhтова, который поставил ей диагноз (артериосклероз, хронический 
бронхит, застойные явления в легких), а также: «Лечение мое гшmо
зом кончилось, но блестящих результатов Довбня не доСПП': я оста
новилась на 12 папиросах и меньше курить не могу. (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. З, ед. хр. 656, л. 22-22 об.). 

2 Викентий:-ЛюдвШ' Цезаревич Томашевич (1876-?) - главный 
врач феодосийской городской болыuщы. 

3 Пятая неделя Великого поста. Пасха в 1914 r. - 6 апреля. 
4 5 февраля В.О. сообщила Волошину: сВчера я купила семян 

у ЛИсицына и поручила их тебе выслать•. Имеется в виду торговый 
дом (семянная торговля) «Братья ЛИсицыны. в Москве на Театраль
ной ШI. (дом Патрикеевых). 

5 Кады-Кой - урочище близ дороги из Ко�сrебеля на Оrузы с 
источником пресной воды среди скал. 

6 Имеется в виду наследник престола - сын императора Нико
лая П, цесаревич Алексей Николаевич (1904-1918). 

7 Поццуолана (от городка Поццуоли в Италии), в просторечии 
пуццолана, - горная порода вулканического происхождения, слу
жащая добавкой к гидравлическим цементам. 

8 Имеется в виду письмо В.А Фельдштейн от 2 февраля 1914 г. 
См. примеч. 4 к п. 43, примеч. З, 4, 6 к п. 64. 

9 В письме от З февраля 1914 г. В.С. Кругликова благода
рила Волошина за книгу («Лики творчества.) си за приглашение•: 
сА что если я и вправду приеду? Меня очень соблазняет увидать весну 
вообще и крымскую в частности. <".> ТЫ умеешь как-то особенно 
быстростремительно и неожиданно сдвигать меня с места, не давая 
времени впасть в свойственную мне нерешительность. <".> Толстых 
видала несколько раз и твою маму у них видела, а у нас она перестала 
бывать• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 717). 

64. Е.А. ФЕЛЪДШТЕЙН 

JО февраля 1914г. Коктебель 

10/П 1914. Коктебель. 

Милая Ева, твои письма умеют приходить в то время, 
когда их совсем не ждешь и удивительно вовремя.1 Так было 
и с этим. Я сразу тебя почувствовал такой близкой и нуж-
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ной, а то, что ты пишешь о себе, таким соответственным 
моим ступеням, хотя и не похожим. 

Моя жизнь была совсем отвлеченной эту зиму (потому 
что со вчерашнего дня зима кончилась - это я почувствовал 
ясно). И вот теперь наступает какое-то юношеское осозна
ние конкретностей. Точно возвращаешься в свое физиче
ское тело после долгого отсутствия. Так бывает когда в дет
стве просыпаешься утром от радостной свежести. Сегодня 
из-за моря дует южный ветер. Но в нем уже не только мор
ская соль, а уже далекий запах теплой насыщенной земли. 
В комнате почти нельзя быть. Я иду в сад. Обрезаю к весне 
лишние ветки у маслин и тамари<с>ков. Их стволы, если 
взять рукой, холодные - жизнью новых соков. На многих 
уже глазки и почки. Когда поднимаю голову - уже вечер, -
зеленый и синий с золотом. Ветер чувствуется теперь как 
один торжествующе печальный, нескончаемый аккорд. 
Прибой в сумеркам становится героическим, и сквозь шум 
его мерещутся шумы голосов. На небе первым зажигается 
Сириус, потом Ригель. 2 

Теперь я пишу это письмо и с наслаждением чувствую, 
что мои руки пахнут землей, а веки тяжелеют от избытка 
воздуха. 

Я пишу об этом, потому что все это неразрывно связа
лось с твоим письмом. 

Мне нужно было остаться в полном уединении, чтобы 
снова так любовно и близко почувствовать людей. Когда ты 
пишешь, что меня недостает в Москве, 3 я невольно удивля
юсь, потому что уже давно мне не удавалось быть так много 
и так хорошо со всеми, и с каждым в отдельности, как этой 
зимой. От прошлых зим у меня оставались только угрызе
ния совести и мучительная неудовлетворенность: невоз
можность принять в себя тех, кого любишь, и усталость, и 
притупление. А теперь я был все время со всеми и с каждым 
и был по-настоящему и со всей полнотой. И мне кажется, 
что и с тобою я был гораздо больше и глубже, чем прошлые 
зимы, хотя мы и обменялись только двумя письмами. Во мне 
есть некоторые особенности, необычность которых я осоз-
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наю только теоретически: я действительно люблю разлуку 
с людьми: она так очищает, углубляет, выдвигает главное и 
сближает. Есть только две возможности говорить интимно: 
или держа друг друга за руку или находясь на расстоянии 
двух-трех тысяч верст. У меня реальное чувство, что мое 
отсутствие связало меня с тобой (и со всеми вами) более 
близко, чем если бы я был всю зиму в Москве. 

А мой голод Коктебеля не насытим. Мне не только 
теперь и после не хочется покидать его. Моя жизнь так 
полна, идаж:е здесь не хватает времени на все - на все книги, 
на все проекты, на живопись . . .  

Я очень принимаю все, что ты пишешь о своей живо
писи.4 Но может ли кубизм быть целью? Мне кажется, что 
он только путь, метод. Так ли ты чувствуешь его? Мне бы 
очень хотелось глазами увидеть, что ты делаешь, потому 
что одними словами нельзя ни спросить, ни ответить. Но 
чувство работы твоей мне ясно. Ты знаешь, что Богаевский 
теперь тоже работает на путях кубизма. Он сделал несколько 
эскизов с поразительными кристаллическими пейзажами. 
Особенно один - пустыня с колоссальными пирамидами на 
горизонте, закрывающими все небо и между ними ущерб
ная луна. 

Я теперь мало в живописи. Душа сейчас замыкается 
в готический кристалл.5 Хочется проникнуться до конца 
верой и внутренними образами этого законченного мира, 
чтобы иметь возможность дать его почувствовать четко и 
ясно. 

Ах, как я понимаю ясно теперь, что когда нам удается 
найти верное слово, верную линию, верный тон, мы освобо
ждаем плененное миром слово, духа - замкнутого в вещи, в 
явлении. У искусства только одна цель - расколдовать при
роду! Но это надо почувствовать совсем конкретно. 

Спасибо за ласковые слова о «Ликах Творчества• и о 
cLunaria•. 6 Если в последних что непонятно, то спроси - я 
напишу тебе подробный комментарий. Там все обосновано. 
А относительно «Ликов• мне хотелось бы знать твое впечат
ление подробнее, и не только за, но и против. 
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Мне жаль, что я не имел возможности никому послать 
Альманаха, потому что мне самому не дали экземпляров его. 

А нравится ли тебе Сен-Виктор?7 
Если тебе не трудно - напиши мне, что тебе приходи

лось слышать о Сонетах и о книгах моих?8 Мне это очень 
важно и ценно знать. Адо меня ничего, конечно, не доходит, 
даже рецензии - которые, впрочем, мне гораздо менее инте
ресны, чем мнения отдельных людей. 

Как я рад, что ты безвозвратно вернулась к живописи. 
(Я всегда ее чувствую как питающий корень, связывающий 
непосредственно с равновесием мира). И это чувство не 
цели, а необходимости. Очень жалею, что Пра? тебе не уда
лась.10 

Завидовать ли тебе, что ты будешь все лето в Париже?11 
Нет. Но мне хотелось бы там быть только для того, чтобы 
тебе показать многое. Но вот что мне хочется: это познако
мить тебя и Мишу,12 когда вы будете там, с моим очень боль
шим другом и человеком глубоко замечательным и по уму, и 
по характеру: с Александрой Васильевной фон-Гольштейн. 
Мне одинаково хочется, чтобы и вы ее узнали, и чтобы она 
вас узнала. Когда вы едете? Я тогда напишу ей. Миша, верно, 
знает ее по имени. Она, между прочим, может очень много 
помочь ориентироваться в Париже своими знакомствами 
в худож<ественном> и научн<ом> мире. (Как хорошо, что 
Миша окончательно остановился на Ж. де Мэстр?)13 

Едете ли Вы вдвоем или и Таню берете?14 Ты ничего не 
пишешь мне о ней, она, верно, уж совсем большая стала? 

До свидания. Приветствую Мишу, Раш<ель> Миро
н<овну>, Над<ежду> Иван<овну>, Онисима Борис<овича>.15 

1 Речь идет о письме В.А. Фельдmтейн от 2 февраля 1914 г. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1222). 

2 Сириус - ярчайшая звезда на ночном небе из созвездия Боль
шого Пса. Ригель - яркая околозкваториальная зве�а из созвездия 
Ориона. 

3 Имеются в виду признания Фельдmтейн в письме от 2 фев
раля: сТhкдавно собиралась тебе написать и только теперь собралась. 
Мне стыдно. И ты мне уже верно не поверишь, если я начну с того, 
что я все время о тебе скучаю, и что тебя всем не хватает. В театрах, 
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на выставках, у црузей, наконец, у нас дома - везде тебя не хватаеD 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1222, л. 5). 

4 В это время Фельдштейн увлеклась кубизмом, о чем сообщала 
Волошину: сМшiый Макс, как тебя блаrодарить за твою ласку и за 
твое :внимание ко мне. Тhои письма мне бьши огромной радостью. 
Давно ничье внимание меня так не о:живляло и сразу показалось 
таким необходимым. Спасибо тебе за веру в мою живопись. <".> 
Я стала совсем храбрая, Макс - и  нашла свое место, или <".> свой 
путь через новую живопись. Нашла его перед картинами Пикоссо 
<так!> и так обрадовалась, там посмелела, и так спокойно стала доби
ваться. Меня сейчас не страшит, что я, может быть, через десять лет 
напишу так, как мне хочется.. Далее Фельдштейн описывала свой 
метод работы: «".все разбиваю на плоскости, компаную и думаю, 
думаю, долго, медлительно, думаю о числах и объема» (Там же, 
л. 5 об. - 6 об.). Волошин неизменно оказывал поддержку художест
венным начинаниям Фельдштейн, об этом см. п. 24. 

' Речь идет о работе Волошина над книrой .,дух I'OТИICu.. См. 
примеч. 2 к п. 9. 

6 Фельдштейн писала Волошину 2 февраля 1914 :с: «Мне нра
вится, что ты один в Коктебеле, мне нравятся твои письма, и нра
вятся твои книги, я их люблю и горжусь тобой. "ЛИки творчества" 
читала с наслаждением, с жадностью. Lunaria читала с огромным 
вниманием. Некоторые строки меня приводят в восхищение, неко
торые непоНЯ'ПIЫ, надуманны - а "все", безусловно, прекрасно. 
Спасибо тебе за книги. Альманах: я сама себе кymma из-за твоих 
стихов. Я так много о них слышала и столь разноречивого, что мне 
хотелось проверить и прочиrать. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1222, 
л. 5-5 об.). В этом же письме она сообщала Волошину: «".Рашель 
Мироновна собирается тебе написать, а пока просила тебе пере
дать, что ей очень нравятся "ЛИки творчества"• (Там же, л. 9). Отзыв 
Р.М. Гольдовской см. в примеч. 1 к п. 70. 

7 Волошин запрашивал мнение Фельдштейн о своем переводе 
книги Сен-Виктора сБоm и люди., поскольку она ничего не писала 
о нем в письме. Отюппс ее на эту работу Волошина неизвестен. 

1 Выполнила ли Фельдштейн эту просьбу Волошина, неиз
вестно. Других писем ее не coxpammocь. 

' В.О. Кириенко-Волошина. 
10 О портрете матери Волошина, над которым работала Фельд

штейн, см. примеч. 4 к п. 43. 
11 В письме от 2 февраля Фельдштейн сообщала Волошину: 

сВ мае мы с Мишей едем в Париж. Он будет работать над de Maistre -
а я пойду к кому-нибудь в мастерскую. И так тебя будет не хватать. 
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Тhк бьшо бы хорошо в Париже с тобой. Я была бы так спокойна, что 
все увижу самое лучшее, ничего не пропущу. Сейчас я немного боюсь 
Парижа. Боюсь растеряться перед всем тем, что хочется и можно 
посмотреты (Там же, л. 7). 

12 М.С. Фельдштейн. 
13 Фельдштейи peIПИJI писать большую рабсnу о Жозефе Мари 

де Местре. Замысел, вероятно, остался нереализованным. 
14 Речь идет о дочери Е.А и М.С. Фельдштейнов - Тhтьяие 

Михайловне Фельдштейн (1910-1995). 
15 Р.М. �овская, И.И. Ивановская, О.Б. �овский. 

65. ЮЛ. ОБОЛЕНСКОЙ 

IЗ февраля 1914г. Коктебель1 

13.11.1914. 

Здравствуйте, Юлия Леонидовна! Ваш голос после дол
гого перерыва пришел вместе с весной и южным ветром.2 
Во внешнем мире стало так хорошо, что никак нельзя уси
деть ни в комнате, ни внутри самого себя. Поэтому работам 
кабинетным и писчебумажным приходится плохо. От упо
ения вычистил велосипед, стоявший уже год вверх ногами, 
сделал обрезку всем деревьям, набил новые проволки для 
винограда и насадил вместе с Василием тополей вдоль 
забора. Но все же чего-то не хватает еще. Поэтому, Вы пони
маете - Ваши жалобы на темноту кажутся мне пришедшими 
с другой планеты. 3 

Как я рад, что Вы полюбили Сильвестра Щедрина.4 Для 
меня он вместе с Коро (не серым фантастичным, - а Коро 
итальян<ских> этюдов и Ville d'Avrays) - самое любимое в 
пейзаже. Так я понимаю настоящее - религиозное чувство к 
реальностям. (Оножеивпейзажн<ых> этюдахАлекс<андра> 
Иванова). Как я ни люблю Богаевского6 - это благословение 
того, что есть, мне внутренно ближе. Как бы мне хотелось 
увидать рядом висящими «Форум• Сил<ьвестра> Щедрина, 
что в Третьяковской, и Форум Коро (что в Лувре), написан
ные почти с одной точки и <в> тот же час дня17 
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Спасибо за впечатление о сБесаn. Я из Ваших слов 
понял о постановке больше, чем из всего, что об ней писа
лось. 8 Мне только этого ж:аль не увидеть в Москве этой 
зимой. Ошибки и неудачи в Худож:<ественном> театре не 
менее интересны, чем достижения. 

Что до отсутствия мыслей у Сен-Виктора - это меня 
самого тож:е раздражало во время перевода (это отразилось 
в предисловии). Поэтому не трудно в этом отношении быть 
богаче. А для того чтобы не возгордиться Вашим мнением о 
сЛикаn, я вспоминаю слова Теофиля Готье: сНовая мысль? 
Новая мысль может каждому дураку прийти в голову. Всё 
дело в том, как ее выразить . . .  •. В этом смысле Сен-Виктор 
был мне всегда школой.9 Но мне хотелось бы слышать Вашу 
критику. Мне она очень нужна. Приходилось ли Вам слышать 
чьи-нибудь мнения и отзывы о сЛ<иках> Тв<орчества>•?10 

Теософия. . .  Я продолжаю штудировать сциклш, 11 
некоторые с восторгом. Но вполне понимаю Вас. Я тож:е 
не могу говорить о теософии.12 Знания, дающиеся ею (и не 
пережитые), слишком догматичны и поэтому теряют вся
кий смысл, когда их слышишь из вторых уст, а не от самого 
Штейнера. Они все очень убедительны, т<ак> к<ак> наме
чают следующие ступени того пути, по которому уж:е давно 
Идет мысль. Но для того, чтобы говорить об этом, я должен 
открыть их вновь уж:е лично. 

Книга моя о готике, конечно, не будет кончена весною. 
Как всегда бывает со мною - я пользуюсь случаем срасте
каться мыслью по древу.13 и читаю и выписываю всё новые и 
новые книги по относящимся сюда вопросам. Сейчас ушел 
к литургическим поэтам ср<едних> век<ов>. И еще очень 
хочется осветить ясно вопрос о влиянии античного мира в 
Средневековье (которое было громадно) и чем оно отлича
лось от влияний на Ренессанс. Мне чувствуется здесь неко
торая путаница, что была и в истории искусства до Винкель
мана:14 неясное различение между латинским и греческим 
миром. Ведь если из Римской религии вычесть все грече
ские влияния - мы имеем весь 1Сfl111олuцизм, сложившийся 
за шесть стол<етий> до Р<ождества> Х<ристова>. А дальше 
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уже в христианстве - то же самое: надо учесть приливы и 
отливы византийских влияний. Средневековье - всё на 
латинских корнях. А Ренессанс - в новой волне эллинизма. 
Но это все надо выявить и обосновать. Мне ведь хочется дать 
готику как кристалл духа и найти соответствия и значения 
всех граней этого кристалла в жизни. 

Это все только теперь начинает точно оформливаться.* 
А Сабаmников меня торопит,15 и, боюсь, Пра, приехав, будет 
ворчать, что я сничего за зиму не сделал•. 

Слет обормотов будет ранний. Пра с Майей приедут 
пред Пасхой.16 Собираются весной - Толстой, Кругликова, 
Сарьян". 

Приедете ли, Юлия Леонидовна, этим летом? Мне 
будет очень, очень жаль, если Вы предпочтете Коктебелю 
какую-нибудь иную точку в пространстве. 

Спасибо за каталог гипсов.17 Сейчас я не буду беспоко
ить Вас новыми комиссиями: я вполне удовлетворен имею
щимся маленьким моргом. 

До свиданья. Привет Ек<атерине> Ива<новне> и 
Феод<ору> Конст<антиновичу> и Магд<е> Макс<ими
лиановне>.18 

Максимилиан Волошин. 

P.S.  Цензура не хотела выпускать «Альманах Гриф• (из
под ареста), где напечатаны мои cLunaria•, за строчку: 

". «над кратером Ппшарха 
Бдит ''VOlva" - неподвижная звезда.". 19 

О, классическое образование русских цензоров! Они 
приняли volva (от volvere - кружиться: имя, данное селе
нитами Земле, по Кеплеру) за одно неприличное латин
ское слово (несколько созвучное), которым наслаждаются 
обычно гимназисты 111-го класса".20 Я думал, что они по 
крайней мере Иоmуа Бен-Пандира заметят!21 

• В автографе: офамливается. 
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1 Почтовые штемпеm1 на конверте: Феодосия. 14.2. 14; Петер
бург. 17.2. 14. 

2 Имеется в виду письмо Оболенской от 4 февраля 1914 г. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 30-34 об.). 

3 См. примеч. 12 к п. 46. 
4 В письме от 4 февраля Оболенская делилась с Волоши

ным впечатлениями от живописи, увиденной в январе в Москве: 
«Матисс, Гоrэн у Щукина - были для меня открытием. Но, пожалуй, 
всего настойчивей вспоминаются сейчас пейзажи Щедрина, кото
рые при прежней развеске в 1Ретьяковской галерее не попадались 
мне на глаза, а может, я их еще не понимала.. 

5 Первое пребывание Камиля Коро в Итатш относится к 1825-
1828 rг., оно отразилось в нескольких альбомах этюдов. После этого 
художник жил в основном в Виль-Д'Эвре - предместье Парижа (его 
кapnma сВиль-Д'Эвре• - 1865). 

6 Отклик на слова Оболенской в письме от 4 февраля: 
«Когда смотришь на фотографии с вещей Богаевского (их много у 
Конст<анnmа> Вас<ильевича> ), чудятся небывалые ослеmпельные 
фрески; и какая обида в действительности - современная кустар
ность в технике. И еще. Чернота теней - точно освещено в закрытом 
помещении через окно - обесценивает яркость красок (в Мантенье, 
н<а>пр<имер>), превращая живопись в печать. В его 

"
кубисти

ческих" вещах этого уже совсем нет; все же цвет их еще не цветет, 
п<отому> ч<то> разбросан, где придется. А Козские рисунки - луч
шее, что есть на Мире Искусства. Хочется, чтоб вся живопись бьша 
такой. И до нового настоящего пейзажа совсем недалеко. Я так ясно 
вижу это•. (Упоминаются К.В. Кандауров и выставка сМира Искус
ства., открывшаяся в Москве в декабре 1913 г.). 

7 Имеется в виду карnmы «Старый Рим• (1824) С.Ф. Щедрина 
и «Вид на Форум от сада Фарнезе• (1826) К. Коро. 

8 Подразумевается «Николай Ставрогин• - инсценировка ро
мана Ф.М. Достоевского «Бесы• в Московском Художественном 
театре (режиссер Вл. И. Немирович-Данченко, в pom1 Ставрогина 
В.И. Качалов; премьера 23 окrября 1913 г.). Зафиксировано около 
180 печатных откликов на эту постановку (см.: Ф.М. Достоевский и 
театр. 1846-1977. БибJШографический указатель / Сост. С.В. Белов. 
Л., 1980. С. 29-38). Оболенская писала Волошину 4 февраля о спек
такле: «Какое богатство - Достоевский: на этот раз у них не вышло -
а все-таки оторваться трудно. Из "Бесов" взято JШШЬ, как Ставрогин 
проходит через встречные души - так и проходит на сцене Качалов 
через ряд комнат, причем совсем непонятно, к чему тогда сцена бала. 
И некоторые плохо играют, другим нечего делать, многие слишком 
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просты. У Достоевского mоди фантастичней и бОJIЬПiе похожи друг 
на друга, точно центр всех в нем самом; почему-то теперь это не 
вышло. Но это бьшо самое интересное в Художественном театре из 
того, что пришлось видеть•. 

' Отклик на предпринятое Оболенской в письме от 4 февраля 
сопоставление книrи ВолоПП1На сЛики творчества. с переведен
ной им книгой П. де Сен-ВИIСl'Ора сБоm и mоди.: сВы мне гора:що 
бОJIЬПiе нравитесь, чем St. Victor, как я ни старалась. Его портреты 
гора:що менее глубоки и ярки и взяты как-то очень нормально под 
одним углом - в то время как у Вас десять раз все перевернуrо, пока
зано со всех сторон, вообще он монотоннее и кажется мне гора:що 
более вне�. 

10 Оболенская отвечала 1 марта 1914 r.: сВы просите критики 
на Лики Тhорчества. Они для меня как драгоценные камни - я моrу 
предпочитать сапфиры и Барбэ д'Оревильи - но критика? А Вы, 
кажется, приняли это за комплимент. < .. . > Отзывов я сльпп:ала не
много, п<отому> ч<то> мало вижу читающих mодей, все больше 
озверелых :живописцев без образа и подобия. Но те, которые слы
шала, - были очень близки моему.. 

11 См. примеч. 5 к п. 55. 
12 4 февраля Оболенская писала Волошину: « • • •  каждый раз на 

меня нападает какой-то словесный аскетизм, когда дело касается 
теософии. Вероятно, я слишком мало знаю для того, чтоб задавать 
вопросы - мне как-то многое кажется несущественным, многое 
слиmком знакомо•. 

13 Формулировка из сСлова о полку Игореве•: с ... растькашется 
мыслiю по древу.. 

14 Подразумевается труд Иоганна Иоахима Винкельмана 
сИстория искусства древнос1V (1763), наметивший общую линию 
развития античного искусства и на мноmе десятилетия уrвердивший 
нормативный харапер античного эстетического канона. 

15 См. примеч. 2 к п. 29. 
16 См. примеч. 4 к п. 60. 
17 9 января 1914 r. Оболенская сообщала Волошину в письме, в 

которое вклеила печатную вырезку сМас�. содержащую 27 обозна
чений: с . . .  я достала наконец каталог гипсов в Академии, как видите, 
выбор очень скудный; здесь даже Достоевского нет, который бьш в 
моей лавочке. < . . .  > Может быть, Вы хотите Гоголя? Я пришто тогда. 
Лермоиrова и Соловьева нигде не нашла. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед . 
.хр. 900, л. 28-29). Ср. п. 27, примеч. 7. 

11 Е.И. Оболенская, Ф.К.. Радецкий, М.М. Нахман. 
" См. п. 58, примеч. 3. 

М Но"ю11 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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20 Оболенская отозвалась на это сообщеЮ1е в ответном письме 
от 1 марта 1914 r.: «Ваш цензор - прелесть! Вот слово молвил, рублем 
подарил. А мы с Москвы ломали голову, что бы это могло быть. Свет
лая голова!• 

21 Подразумевается строка из 14-го сонета венка «Lunaria.: 
«У бледных ног Иеmуа Бен-Пандира. (Т. 1 наст. изд. С. 214). Иеmуа 
Бен-Пандира (Бен-Пантера) - талмудическое именование Иисуса 
Христа, отождествляемого (вслед за римским философом Цельсом) 
с сыном римского легионера Пантеры. См. также примеч. 9 к п. 3 1 .  

66. Ан. Н.  ЧЕБОТАРЕВСКОЙ 

13 февраля 1914 г. Коктебель 

13/2 1914 Коктебель 

Многоуважаемая Анастасия Николаевна, 

посылаю Вам заказною бандеролью ряд заметок для 
«Дн<евника> Пис<ателей»�1 под общим заглавием «Блики•, 2 
которое мне хотелось бы вообще удержать для моих писаний 
там. 

К сожалению, поспешность помешала мне как сле
дует обдумать все, подготовить и выбрать. Пришлось взять 
из имеющегося материала. Мне все же нужно быть более в 
курсе всего издания и его духа, чтобы направить мысль как 
следует для следующей работы. Нисколько не обижусь, если 
эта моя посылка и не подойдет к изданию. 3 Я собрал ряд 
отдельных мыслей (и наблюдений) о наготе, нарочито тре
вожащих, но, не высказываясь, по существу. 

Привет Феод<ору> Куз<ьмичу>.4 Получил ли он «Лики 
Тв<орчества>•?5 

Максимилиан Волошин. 

1 См. примеч. 3 к п. 61 .  
2 Каков точно был состав высланных Волошиным заметок, 

неизвестно, в № 1 .Дневников Писателей• за 1914 r. была опубли
кована статья Волошина «Блики. О наготе• (С. 34-40). См.: Т. 5 наст. 
изд. с. 23-26, 659-660. 
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3 Ан. Н. Чеботаревская отвечала Волошину 16 февраля 1914 г. :  
«."очень блаrодарим: за наrоту, возьмем, подходит, очень интересно, 
может только для 1-ro No надо что-m1бо больше xaparrepa "днев
ника", ну, хоть вроде тех мыслей, что приходят Вам, гуляя по берегу 
моря, на февральском сотще . . .  Но и это очень хорошо."• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1269, л. 7). 

4 Ф. Сологуб. 
' См. примеч. 2 к п. 37. 

67. К.В. КАНДАУРОВУ 

14 февраля 1914г. Коктебель1 

Дорогой Константин Васильевич, 

14.11. 1914. 

Спасибо за твою открыт:ку.1 Я только что съездил в 
Феодосию на велосипеде. Костенька очень мрачен и недо
волен всем, что делает. Даже не показал ничего на этот раз 
(а раньше все же показывал, но запрещал говорить об этом). 
Его надо ободрить. Показывал ему письмо Оболенской, 
пришедшее как нельзя более кстати, где она пишет, что его 
вещи лучшее, что было на Мире Искусства. 3 

У нас весна. Совсем дома невозможно сидеть - тянет 
в горы, к земле, на солнце. Последние дни и работается-то 
плохо. Непременно приезжай на Пасхе. Хочется тебя видеть, 
и тебе необходимо вздохнуть. Крепко целую тебя. Привет 
Анне Владим<ировне>.4 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовые шrемпСJШ: Феодосия. 15.2. 14; Москва. 
17.11. 14. 

2 В этой открытке, датированной 10 февраля 1914 r., Кандауров 
писал о К.Ф. Богаевском - в ответ на п. 59: «Я получил твое прекра
сное письмо и могу тебе сказать, что ты вполне прав. Я напишу ему 
большое ПИСЬМО• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 615) .  По получении 
двух писем от Кандаурова Богаевский ответил ему 21 апреля 1914 r. 
письмом, в котором признавался в неудовлетворенности своими 
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последними работами: «Приехав из Ялты, - я отвернул свои картины 
и увы, - все оказалось ужасно IDioxo. <".> Какая-то заслонка стала 
перед моими глазами. Вещи какие-то выходят все бескровные, без 
красок, как трупы <".>• (Ващенко Р Д. К.Ф. Богаевский. М.: Изобра
зительное искусство, 1984. С. 125). 

э См. примеч. 6 к п. 65. 
4 АВ. Кандаурова. 

68. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

15 февраля 1914 г. Коктебель 

15/11 1914. 

Милая мама, только что получил твое письмо боль
шое (от 10/11)1 и хочу сейчас же ответить тебе, потому что 
все, что ты пишешь о Бальмонте, меня очень взволновало, 
т<ак> к<ак> показало мне, что все-таки ты совсем, совсем 
не понимаешь моего отношения к людям, о котором я так 
много писал тебе. Мне так хочется, чтобы ты поняла меня, 
а то ведь это всегда будет стоять между нами, т<ак> к<ак> 
ведь это самое важное. Я попробую объяснить тебе, что хочу 
сказать именно на примере Бальмонта. 

Когда я все узнал о Майе,2 уменя было глубокое негодо
вание на него, как бывало уже много раз, и даже больше. Но 
это было негодование, а не осуждение. А когда я сейчас пере
читываю твое осуждение в письме, то чувствую себя оскор
бленным и за Бальмонта, и за твое такое неглубокое сужде
ние. Да. Его, узнав это, каждый осудит. Узнав же многое из 
другого, чему я был свидетель, - осудит его больше. А разве 
кто-нибудь давал npat10 судить и осуждать? Разве челове
ческое осуждение может принести что-нибудь иное, кроме 
горшего вреда? Вот ты сейчас начинаешь свое осуждение 
с полного дениrригования его и как поэта и как человека. 
А это неправда. Потому что он действительный поэт Божьей 
милостью. Ая, например, зная о нем и худшее, все же люблю 
его как человека больше, чем поэта, т<ак> к<ак> как <к> 
поэту часто бываю равнодушен. Понять человека можно 
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только во всей его жизни целиком. Я бы сказал: надо подхо
дить к человеку не в отдельное мгновение существующему, а 
принимать его со всею его судьбой. Потому что судьба чело
века - это истинный лик его. 

Трагедии судьбы делятся на немногие общие типы. 
Трагедия судьбы Бальмонта - это совершенно явно траrе
дияДон-Жуана (конечно, со всеми поправками расы, страны 
и эпохи). Разве ты осудишь искание и горение Дон-Жуана? 

Вот ты пишешь: «В Бальмонтовскую борьбу я не верю, 
и не горит он совсем•. И эта фраза от тебя меня оскорбляет, 
потому что я знаю, что когда я скажу: «А стихи его?• - то ты 
ответишь: «Что ж, что стихи? Написать про себя все можно•. 
Но вот в том-то и дело, что в стихах ничего вЫдумать про себя 
нельзя. Ты станешь заведомо выдумывать, а это окажет<ся> 
самой глубокой правдой. В этом-то и есть тайна творчества. 
То, что ложь сразу бросится в глаза своею пресностью, без
дарностью, банальностью. Ложью может быть только плохое 
произведение, а прекрасное по существу своему истинно. 

Я в свое время стоял перед Бальмонтом с б6льшими 
в тысячу раз обвинениями (вся жизнь Екатерины Алексе
евны)3 и все же оправдал его, когда постепенно раскрылась 
мне вся его судьба. Я даже за минуты опьянения, когда он 
бывает действительно отвратителен, не смею судить его. 

Ты пишешь, что у него не хватает смелости и до
стоинства попросить прощения у Майи. За что? Разве 
он знает о той боли, что причинил ей? Разве ему кто
нибудь сообщил о той душевной муке, что она пере
жила благодаря ему? А сознательно - что он сделал? 
Он влюбился на мгновение, как влюбляется во всех прохо
дящих мимо. Он не понял, что имеет дело с ребенком - и это 
вполне допустимо, потому что Майя своими поступками и 
манерой держать себя может действительно сбить с толку -
потому что бессознательно в ней очень много женщины. 
И потом, конечно, Бальмонт и теперь не знает, кто Майя на 
самом деле, потому что насколько он остро чувствует людей 
в отдельные мгновенья, настолько же он их мало понимает 
вообще. И совсем нельзя себе представить, какой призрак 
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видел он на месте Майи и к какому созданному своей фан
тазией лицу он обращался и теперь обращается. У кого же 
ему просить прощения? Ему это даже прийти в голову не 
может. Это ты - зная совершенно другую, скрытую от него 
сторону события - можешь так ставить вопрос. Я говорил об 
огне, живущем в Бальмонте". Посмотри на все фактические 
результаты их встречи: Майя пережила глубокую душевную 
муку, но из этого испытания вышла очищенной, более глу
боко понимающей, более взрослой (в хорошем смысле) - это 
все я чувствую в каждом слове ее писем. Только эти события 
дали тебе возможность понять, оценить и полюбить Майю, 
которую ты раньше и не понимала и не любила, и в свою 
очередь заставили Майю полюбить тебя. И это все естест
венно вытекло именно из б6льноrо ожога, полученного при 
встрече с Бальмонтом. Разве это мало? Где же зло, им прине
сенное? 

Ты скажешь: сДа, слава Боrу, это все кончилось так 
благополучно, но он сам-то об этом не думал; и потом не 
будь меня здесь".•. 

Совершенно верно. Но ведь мы говорим о том, что 
было, а не о том, что могло бы быть. Как в стихах, так и в 
жизни в Бальмонте ценно то, что бессознательно он несет в 
себе. Этот же самый огонь, который Майю только очистил 
и углубил и сделал тебе понятной и милой, другую бы погу
бил, потому что от неrо добро делается еще более высоким 
добром, а зло еще более черным злом. Это сила природы. 

Ты не будешь, я думаю, сомневаться в том, что я, про
чтя письмо твое, чувствовал глубокое негодование на Баль
монта. А между тем* 

1 Это письмо в архиве Волошина не сохранилось. 
2 См. п. 41, примеч. 19, 2 1 .  
3 Е.А. Бальмонт. 

• Лист с окон11анием текста утра11ен. 
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69. Е.О. КИ:РИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

lбфевраля 1914г. Коктебель 

16/11 1914. 

Милая мама, получил сегодня второе большое письмо 
твое с продолжением описания приготовлений к маска
раду.1 Страшно весело, даже завидно стало (тем более что 
сегодня северный ветер сдунул всю весну и наволочил тума
нов). Очень хочется знать все, как будет, как можно подроб
нее, и пояснения всех номеров, которые ты будешь давать. 
Ты напишешь все? И как кто себя вел в своих ролях? 

Твои письма задерживались, потому что почему-то 
масса писем моих попадает предварительно в Отузы. Как 
раз письма между 1 и 10 февр<аля> очень туго приходили и 
только открытки. 

Значит, как раз - либо вчера, либо сегодня происхо
дит это маскарадное действие - может бы<ть>, сию минуту, 
когда я пишу тебе. Как случилось, что Озаровская приняла 
на себя эту организацию Обормотника? 

Очень радуюсь сеттеренку, которого ты везешь с собою. 
По крайней мере будет собственная собака порядочная, 
которую можно и в комнаты пускать. 

Сейчас я во всем доме один: Василий с Дуней ушли в 
иллюзион, действующий в деревне в новой кофейне. Вот 
прогресс! Кроме того, там показывают фокусы и танцуются 
различные национальные танцы. 

О ходе твое<го> лечения получил все твои письма. Но 
все-таки тебе никак нельзя оставаться с куреньем. Надо 
испробовать все способы - ведь и кроме гипноза есть еще 
какие-то. 2 Ты бы спросила у Плетнева?3 Ведь все-таки это 
слишком важно для твоего здоровья - нельзя же тебе оста
ваться с этим постоянным источником всех твоих болезней. 

Марина пугала меня, что ты приезжаешь с 5-тью груд
ными младенцами. (2 - Мирры' и З нов<ого> рабочего). Неу
жели это правда - все грудные? Да еще Маринин и Асин5 -
это значит, у нас летом будет целый воспитательный дом. 
Представляю, как это будут летом толковать коктебельские 
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дачники, верящие в 7 жен,6 - и как раз семь грудных мла
денцев!! Вот до чего доводит человека такой образ :жизни! 

Спасибо за то, что хочешь купить все, о чем я просил, 
даже если и не получишь денег с Кожебаткина. Но не надо 
оранжевой занавески - это слишком дорого будет. 

Но что необходимо, это полотна на рубахи и штаны, 
потому что у меня буквально все разодрано, точно сгорело -
совсем нечего надевать будет. 

Казеину мне тоже не надо: я получу на днях из Герма
нии. А кроли1WВ0го клею очень надо. 

Я тоже совсем не так представлял себе Петю Эфрона, 
как ты описываешь.7 Я ведь взрослым его совсем не видал. 

«Танго• получил и немецк<ую> и русс<кую>. 8 
Кончаю письмо. Я сегодня еще не успел работать: обе

дал у Елены Павлов<ны>,9 потом прибирал мастерскую, 
которая пришла в отвратительно грязное состояние (теперь 
всё на месте), писал большое письмо в ответ Майе и читал 
новый No Аполлона и франц<узские> газеты, что Нюша10 
присылает мне время от времени. 

До свиданья. Крепко целую тебя и всех обормотов. 

МАХ. 

1 О приrотовлепях к :маскараду, устроепому в москов
ской квартире АН. Толстого, В.О. написала Воло:mииу 1 1  февраля 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 24-25 об.): сВчера мы по этому 
поводу вторично собрались у Крандиевских, после 12 ч. ночи, после 
3-го ко1Щерта Сени Фейнберrа; туда и Озаровская приехала <".> 
окончательно установили, что изображать будем странствующий 
цирк-балаган, хозяином которого Юбешти-Атибmпети буду я, он 
же и провидец, туr же и депо жизнепого ЭJШКсира. При мне, вне 
представления, состоит дочь, найденная в лесу под папоропm:ком в 
Иванову ночь, - Пастушка-Каприза (следует описание ее, т.е. Майи 
<М.П. Кювилье. - Ред.>, которое она еще не знает и наверно на него 
не согласится). Остальные 7-8 нумеров с описательными текстами 
сочинения Озаровской. Переписать их все в письме этом займет 
слmпком много времени и места, сообщу только один, перечислив 
сначала все номера афmпи-свитка. No 1 - Неrритяика Кетrи Стум 
с неукротимым волком (Озаровская). No 2 - Последняя из выми
рающего rохемени ковбоев (1Уся <Нат. В. Крандиевская. - Ред.>). 



П и с ь м а .  1 9 1 4  201 

No 3 - Королева воздуха Эмма Фифер (Ева <В.А Ф�йи. -
Ред. >). № 4 - Вел:шсанский ребенок Тhтаник из Атлантиды (Миля -
IDiемянник Гольдовского). No 5 - Женщина чрево-змеиное гнездо 
(Ася <АИ. Цветаева. - Ред.>). № 6 - Древняя rреческая пифия -
Цыrанка Зумбра (ЛИля <В.Я. Эфрон. - Ред.>). No 7 (пишу полный 
текст) "трагическая иrра природы: двоюродные братья-близнецы: 
IЬлфmтрем и Пуся (Миша <М.С. Ф�йи. - Ред.> и его IDiе
мянник). Замечательно молниеносное поседение рожденного фено
мена от позора предстоящей :жизни. Мать отличалась хрупким сло
жением. Принимал повивальный Баб Макс Волошин". ТЫ: очуrился 
в повивальных бабах по моему настоянию, т<ак> к<ак> Озаровская 
прочила сюда Кругликову, но я запротестовала, сказав: кого угодно, 
только не ее. № 8 - Удивления д<ля> науки и врачей - Спящая кра
савица. - Это номер, уже 2 по счету, был сочинен мною д;ля. Веры 
<В.Я. Эфрон. - Ред.>, но она уже от него и от первого (Дикарь, 
пожирающий :живую кур1ЩУ) отказалась; хочет д<ля> себя что-то 
в паре <с> Соколом <В.А Соколов. - Ред.> сочинить. - На сцене 
все время вертится клоун - Надя Крандиевская. Она вчера была 
великолепна; привела Озаровскую в полный восторг. Да, еще можно 
упомянуть одну подробность: ребенок Тhтаник с усами и бородой 
родился у Юлии Постраны от МаринетD. В последней фразе фшу
рируют бородатая женщина Юлия Пастрана (1834-1860), найденная 
в лесах Сьерра-Мадре (Мексика) и демонстрировавшаяся в Европе, 
в том числе в 1858 г. в России, и итальянский писатель и теоретик 
футуризма Фитmпо Томмазо Маринетти (1876-1944), посетивпmй 
Россию в 1913 г. Маскарад был назначен на 14 февраля. 

2 1 1 февраля В.О. сообщала Волошину: «дыхание мое, несмо
тря на принимаемые лекарства и то, что курю вместо 25-30 только 
12-15 папирос в день, - не улучшается, но бодра духом и весела так, 
как в 64 года совсем быть не полагается.. 

3 Дмитрий Дмитриевич Плетнев (1872-1941) - врач-терапевт, 
профессор. 

• М.Я. IЬтфрид (Свободина). 
5 Имеются в виду АС. Эфрон, дочь М.И. Цветаевой и 

С.Я. Эфрона, и Андрей '!Рухачев (1912-1993), сын АИ. Цветаевой и 
Б.С. '!Рухачева. 

' Подразумевается: семь жен Волошина. 
7 П.Я. Эфрон - старпmй брат С. Эфрона и его сестер; член пар

тии эсеров. Письмо Е.О., в котором сообщается о П. Эфроне, среди 
ее писем к Волошину не сохранилось. 

1 В архиве Волошина сохранилась одна открытка от В.О. 
(от 6 февраля 1914 г.) с фотоснимком с'Тhнго• (изображение танцу-
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ющей пары, надпись по-русски (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3 ,  ед. хр .  656, 
л. 23). В.О. спраnшвала о получении открытки в письме от 11 февраля. 

9 Е.П. ПасКШ1а. 
10 АН. Иванова. 

10. Р.м. rольдовской 
17 февраля 1914 г. Коктебель 

17 11 1914. Коктебель. 

Дорогая Рашель Мироновна, 

благодарю Вас за такое хорошее отношение к моим «Ли
к<ам> Тв<орчества>•.1 Сперва, когда я увидал эти статьи 
разных эпох спрессованными в одну книгу, мне показались 
они сплошным хаосом, невыявленным и неоформленным. 
Теперь, когда начинают постепенно доходить до меня редкие 
слова дружественного одобрения, этот том начинает посте
пенно отделяться от меня и каждое слово похвалы приносит 
облегчение и делает его более чужим и далеким. Понима
ние и признание имеет только один смысл: оно позволяет 
отречься внутренно от своего произведения, бросить его 
на произвол судьбы и идти дальше к новому. Непризнание 
же только тем и тяжело, что заставляет нести на плечах весь 
груз прошлого и лишает свободы пред будущим. Это все, 
конечно, во внутреннем творческом мире, потому что во 
внешнем - житейском бывает как раз наоборот. Из напи
санного мною за эти годы может выйти еще два таких же 
тома - один о живописи, другой о русской литературе.2 От 
них необходимо освободиться. 

Да, Вы правы: запереться в Коктебеле было необхо
димо. 3 Я это понимаю и каждую минуту радуюсь, что это 
так. Мне сами обстоятельства подсказали необходимость 
этого. Судьба очень настойчиво говорила об этом послед
ние годы. И я так благодарен всем ее указаниям: и тому, что 
меня перестали в газетах печатать, и тому, что каждое мое 
слово и появление производило последнее время скандал в 
публике, и Репинской истории,4 - все это вело к одному -
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к Коктебелю, и все это было мудро и нужно. И мне теперь 
хочется, следуя этим указаниям, на долгое время затво
риться здесь - не только на эту зиму. Когда жизнь принесет 
обратное указание - что я могу быть нужен и полезен, тогда 
я последую им. А пока у меня все еще не проходит чувство 
глубокого удовлетворения своим одиночеством. 

Все больше и больше приходишь к убеждению, что 
нужно как можно меньше желать и выбирать. Чтобы быть 
богатым, надо только внимательно прислушиваться к 
жизни. Тогда она станет разнообразна, необычайна и 
полна". 

Все это время начинавшаяся весна уводила во внеш
ний мир. Вчера северный ветер ее сдунул и снова запорошил 
снегом вершины гор. Снова стало тихо и сосредоточенно 
внутри и явилась возможность работать. 

Читали ли Вы cPromenades litteraires• (V-me serie) 
R. de Gourmont?5 Там есть очень интересные страницы, 
напр<имер> о Гонкурах". В Коктебеле я гораздо больше 
живу Францией. И весь строй жизни мне напоминает 
парижскую мою жизнь. Я получаю много французских 
журналов, газет и книг. И не только получаю, но и успеваю 
внимательно прочесть их, что в самом Париже так же невоз
можно, как и в Москве. 

Недавно я тоже получил от Бальмонта новые его книги' 
и на надпись его ответил стихотворением, которое мне 
хочется прочесть Вам. 

Вот оно: 

Здравствуй, отрок соmщекудрый 
С белой мышью на IDieчe! 
Прав твой пуrь слепой и мудрый, 
Как молитва на мече". 
Здравствуй, дерзкий, медно-mщый, 
Возжелавший до ко1Ща 
Править грозной колесmщей 
Пламеносноrо Отца! 
С неба павший, распростертый, 
Опаленный Фаэтон, -
IРезшпь ты, с землею стертый, 
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Все один и тот же сон: 
Бьпь как сошще! до Зенита 
РазъяреШIЫХ mать коней, 
Пусть алмазная орбита 
Прыщет взрывами оmей! 
И неверною рукою 
Не сдержав узду мечты, 
Со священной четвернею 
Рухнуть с горней высоты". 
В темном пафосе паденъя, 
В дымах жертвеШIЫХ костров 
Славь любовь и исстуru�енье 
ВоIDIЯМИ певучих строф. 
Жги дома и нивы хлеба, 
Жги людей, холмы, леса! 
Чтоб огонь, упавший с неба, 
Взвился вновь на небеса!7 

Надеюсь, что это письмо еще застанет Вас до отъезда к 
Ламану. 8 На днях я писал Еве.9 Получила ли Надежда Ива
новна мое письмо, что я ей написал около 12-15 января?10 
Мне очень, очень интересно и нужно узнать Ваше подроб
ное мнение о сЛик<ах> Тв<орчества>•, и чем безжалостнее 
и больше будете Вы говорить о недостатках - тем это мне 
будет более ценно.11 

Привет Онисим<у> Борисов<ичу>, Над<ежде> Ив<а
новне>, Мише и Еве.12 Где сейчас Надежда Евгеньевна?13 
Я очень сожалею, что не имею возможности, располагая 
ограничен<ным> числом экземпляров, послать ей •Лик<и> 
Тв<орчества»�. Но мне бы очень хотелось знать, что она 
думает о ней, если видела ее.14 

Максимилиан Волошин. 

1 12 февраля 1914 г. IЬщцовская писала Волошину: .Я так 
довольна "Ликами Тh<орчества>", что, когда хочу сделать кому
ниб<удь> подарок, то дарю эту книгу. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 434). 

2 2-й том «Ликов творчества., посвященный изобразитель
ному искусству, был смакетирован Волошиным, но опубликован 
при его жизни не был; по авторскому макету напечатан в наст. изд. 
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('f. 5. С. 5-182). Том статей о русской тпературе не был подготовлен 
Волошины:м, сохраmшся mппь его черновой план (сЛики творче
ства. 11. Современники (1907-1913 п:)• // Там же. С. 648). 

3 Оrюmк на фразу Го�овской из цитированного письма: сКак 
Вы умны, что остались в Коктебеле•. 

4 Подразумевается эффект, произведенный публичными 
выступлениями Волошина в связи с актом вандализма по отноше
юпо к картине И.Е. Репина сИоанн грозный и сын его Ив�. См. : 
Т. 3 наст. изд. С. 305-362, 538-559. 

5 Имеется в виду книrа статей: Gounnont Rету de. Promenades 
litteraire. Cinquieme serie. Paris: Societe du Mercure de France, 1913. 

6 сШлю <".> книги свои•, - сообщал К.Д. Бальмонr в письме к 
Волоппmу из Парижа от 31  января / 13 февраля 1914 r. (Давыдов ЗД., 
Купчеюсо В.Л Письма К.Д. Бальмонта к М.А Волоппmу // Памят
ники культуры. Новые открьпия. Ежегодник 1989. М.: Наука, 1990. 
С. 47) . Эти книги Бальмонта сохраmшись в библиотеке Волошина в 
Коктебеле. Одна из них - •Край Озириса. Египетские очеркш (М.: 
Изд. М. и С. Сабашниковых, 1914), с дарительной надписью: сМаксу 
Бальмонr. 1914. 11. 13 .  ПарЮD; другая - •Звенья: Избранные стихи. 
1890-1912• (М.: Скорпион, 1913), со стихотворной надписью: 

Максу 

Поэту с львиной головой, 
Что к нам, блуждая, из Эmrады 
Пришел и пел: сДуша с тобой 
Проникла в лунные rромады, 
В их роковое волшебство, 
И, видя сны, берет его•. 

К. Бальмонr. 1914. 14 11. Париж. 

7 Стихотворение впервые опубликовано под заглавием сФаз
тон. в составе волошинского цикла •Облики• (Русская Мысль. 1917. 
№ 11/12. Отд. 1. С. 135-138). См. : Т. 1  наст. изд. С. 199-200. Варианr 
ст. 24: •Воплями напевных строф!•. 

1 В письмах от 14 января и от 12 февраля 1914 r. Го�овская 
сообщала Волоппmу о предстоящем отъезде - своем и И.И. Иванов
ской - св прозаический санаторий д<о:кто>ра Ламана - около Дрез
дена•. 

9 Е.А Ф�йн. См. п. 43. 
10 И.И. Ивановская. См. п. 42. 
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1 1  В открытке из Тhрмании �isser Hirsch bei Dresden) от 
13/26 марта 1914 r. IЬльдовская сообщала: «Перечитываю - по стра
ничкам "ЛИки Тh<орчества>" - с карандашом в руке! В свое время 
все ОТПИПiу. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 434). Письма с более развер
нутым отзывом о «Ликах творчества. в подборке писем IЬльдовской 
к Волошину неt:. 

12 О.В. IЬльдовский, И.И. Ивановская, М.С. Фельдштейн, 
В.А Фельдштейн. 

13 Н.Е. Ауэр. 
14 В цитированной открытке IЬльдовская извещала Волошm1а, 

что подарила Н.Е. Ауэр его «Лики творчества.. 

71. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

18февраля 1914г. Коктебель• 

18/11 1914. 

Милая мама, пришла твоя открытка, перед отправле
нием на маскарад. 2 Очень :жду описания того, что там было. 
Но едва ли дождусь его завтра - наверно на следующий день 
ты не в состоянии будешь писать. Изумляюсь твоей энергии 
и легкомысленному обращению со смерт<ной> рубахой. Не 
менее изумляюсь и тому, что Кожебаткин привез 100 рублей! 
Не знаешь - пришлет ли он мне экземпляры моей книжки? 
или эти 3 он предназначает для меня и только? Тогда вышли 
мне хоть один - посмотреть. Почему ты хочешь выехать 
на 6-ой неделе? Ведь это Страстная. Не достанешь биле
тов - особенно когда поедешь и с Майей, и с Миррой3, и с 
ее детьми, и с Кандауров<ыми>, и с рабочим". Тебе гораздо 
лучше выехать на 5-ой неделе и даже в начале ее (она начи
нается 23 марта), чтобы не попасть в волну едущих на юг. 
Нашу весну сдунуло. Снова серо и холодно. Я простудился 
назревает насморк и болит голова. Вчера в Севастополе 
начался военный суд над Меметом, убившим Хрущова.4 
Говорят, что это не первое его убийство, что ему не избежать 
смерт<ной> казни. Очень его жаль. В газетах ничего нет о 
его деле. У меня с Орлишкой5 теперь идет регулярная пере-
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писка. Она очень рада твоему письму. Крепко тебя целую. 
Пришли мне одну из моих книжек немедля. Хорошо? 

Целую обормотов. 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовые mтемпСJШ: Феодосия. 19.2. 14; Москва. 
21 .2. 14. Отправлено по адресу: Кривоарбатский пер., 13, кв. 9. 

2 16 февраля Е.О. писала Волошину: «".сегодня ночью маска
рад у Толстых (вероятно, описка; предполагается второй маскарад: 
су IРиневич•; см. п. 72, примеч. 1 .  - Ред.). Все дошивают костюмы. 
У меня колпак, халат (смерт<ная> рубаха), борода, усы седые - все 
готово, только вот выспаться Кожебаткин не дал: привез 100 р., дал 
3 твоих :книжки, Ходасевича "Счастлив<ый> домик:" и "Альманах" 
Альциона. (три книжки Волошина - «Маркиз д'Амеркёр• Анри де 
Ренье в его переводе) (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 26). 

3 М.П. Кювилье, М.Я. IЬтфрид (Свободина). 
4 Тhтарин из Отуз Мемет Умер-оrлу обвинялся (вместе с 

двумя другими поселянами) в убийстве 2 апреля 1913 г. помещика 
И.И. Хрущова; дело разбиралось Севастопольским военным судом 
(см.: Крымский Вестник. 1914. № 44. 18 февр.). 

' АИ. Орлова. 

72. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

21 февраля 1914 г. Коктебель 

21/11 1914. 

Милая мама, пришло твое описание маскарада у Гри
невич.1 Очень весело читать. Мне жаль, что я не видел этого. 
Хотя сам бы не сумел бы ничего внести: я ведь почему-то 
сам совсем не умею принимать участия в таких маскара
дах. Может, потому, что больше люблю смотреть на других, 
чем отдаваться самому. Мне кажется, что ты никогда еще 
при мне не вела такого бурного и легкомысленного образа 
жизни. (А я никогда при тебе не был таким домоседом и 
хозяином, как теперь.) Как в разлуке неожиданно выявля
ются характеры! Кто же был кроме обормотов у Гриневич? 
Были еще костюмированные? Но я ужасно рад, что ты так 
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весело и буйно живешь и завоевываешь сердца. Но уже 
невольно начинаю тебя поджидать в Коктебель. Весна опять 
вернулась сегодня, насморк прошел, я опять возился в саду. 
Сейчас у меня все время совсем нет того сосредоточения в 
работе, как было всю зиму. Скорее хочется видеть людей, 
чем сидеть дома. Но поездки в Феодосию вполне удовлет
воряют мою жажду общества и разговоров. И об Москве я 
все-таки не скучаю, несмотря на все веселья, что ты описы
ваешь; да и как бы там ни было хорошо - от весны было бы 
совершенно невозможно уехать. 

То, что ты пишешь про Майю, меня беспокоит за нее. 
А она что-то мне не отвечает на мои письма. Спроси ее, 
получила ли она два моих письма больших? Теперь с при
ездом Викт<ора> Алекс<андровича>2 она снова бросит мне 
писать, боюсь. А мне сейчас было бы очень важно, чтобы 
она мне ответила на одно письмо, где я писал о нем; чтобы 
понять ее отношение к нему ясно. Я много об этом думаю, но 
скажу тебе подробнее, когда она мне сама больше расскажет. 
Я боюсь, что здесь он более страдательное лицо, чем сама 
Майя. Но не говори ей этого, конечно. 

Сегодня я обедал у Юнге.3 Там эти дни гостил Алек
сандр Деген4 (тот, что женился в Коктебеле). 

У нас, я тебе писал уже, установились очень хорошие 
отношения и с Феод<ором> Эдуард<овичем>, и с Ольгой 
Андреев<ной>. Она также переменилась теперь ко мне, как 
и к тебе осенью. 

Я там раза два в неделю бываю: то ужинаю, то обедаю, и 
с Феод<ором> Эдуард<овичем> у нас идут бесконечные раз
говоры. 

Мне очень стало грустно, что Мирра не попадет в Кок
тебель. 5 Грустно и за нее - ведь она так мечтала о том, чтобы 
море увидеть, и жаль, что я ее так и не увижу. Поговори еще с 
нею - может, есть еще возможность это уладить и устроить. 

Поблагодари Веру за привет, вписанный в твое письмо. 6 
И напиши мне о ней. Я ничего не знаю о ее жизни, о ее пла
нах. Ведь она расстается со школой7 этой весной? Что она 
думает делать? Попадет ли в Коктебель? А Лиля, думает ли о 
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Коктебеле? Получила ли она Хиромантию?1 Была ли Вера на 
обоих маскарадах? и кем? и что делала? 

Ты мне ничего не писала о моей книге.9 Впрочем, сама 
ты не успела, конечно, ее прочесть. А что ты слыхала от дру
гих? Едет ли в Коктебель Алехан?10 Собирается ли Кругли
кова? До свиданья. Крепко тебя целую - и Лилю, и Веру, и 
Майю. 

МАХ. 

Сегодня рассадили весь дрок. Цветочные же семена 
еще не решаюсь. Хотя уж, видно, зимы настоящей не будет. 
Третьего дня ночью - все сплошь занесло было снегом - но 
к утру уж ничего не было. И по югу России уже всюду весна. 

1 17 февраля Е.О. писала Волошину: сПосле вчерашнеrо маска
рада у IРиневич встала, разумеется, поздно. <".> Теперь тебе нужно 
рассказать, как сошел вчерашний маскарад с повторением: нашего 
балагана, в котором: номер борца испОЛНЯJI Алехан <АН. Толстой. -
Ред.> великолепно, № Спящей Красавицы - Епифашка <С.И. Дым:
IШЩ-Толстая. - Ред.> восхитительно; Озаровская бьmа уже не нег
ритянкой, а conferenciere в этом: цирке, я - м:аrом:-воmпебником:; 
ЛИля не захотела пршmм:ать активного учасrия, зато танцевала Инна 
<И.В. Быстренина. - Ред.> и еще одна Кузнецова пела частушки и 
IUIЯcaлa русскую по-настоящему, по-деревенскому, очень выдер
жанно. Все были восхищены нашим: представлением:. Кроме того, 
Озаровская много рассказывала, но почему-то произвела впечат
ление какой-то неприступности на публику. <".> Кругликова бьmа 
несравненно интереснее, чем: у Толстых, и по костюмам: и по прояв
лению себя в танцах. И.С. <Круг.mпсов. - Ред.> опять декламировал, 
и опять твои "Кастаньеты", и привел м:еня в такой раж, что я выско
чила в круг, пропела по-чешски <?> со змеей в руках. <".> с таким: 
одушевлением: и с таким жестом бросила с последним: звуком зм:ею 
от себя, что воздух задрожал от аплодисментов. Хорошо, с большим 
воодушевлением: танцевала Инна; Надя-клоун <Над. В. Крандиев
ская. - Ред.> бьша восхитительна, но ни за что не хотела представить 
что-нибудь помимо этого. Майя <М.П. Кювилье. - Ред.> совсем: 
не приехала, и м:не опять не удалось демонстрировать ее, как дочку 
свою - Пастушку-Капризу. - Теперь она опять неистовствует с IУrУ
кой <прозвище В.А Веснина. - Ред.> и дошла до того, как призна
лась м:не сеrодня под большим: секретом:, что пыталась заколоться. 

М Uшro11 1 1 1 1 1  Т 1 О 
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Не знаю, подействуют ли на нее мои слова и урезонивания. - Всем 
бы вчера хорошо бьmо, если бы не масса народа, сидевшая по стен
кам только как безучастные зрители, и которых я время от времени 
вспрыскивала живой водой из большого пульверизатора в виде кли
стирной трубки. Да, вот еще вина не дали; пршплось уrолять жажду 
какой-то бел<ой> сладковатой жидкоС'lЪЮ, не разберешь чем, кото
рую я mma с бmодечка, называла белыми помоями и полоскала в 
ней свою змею. Эва <ВА Фельдштейн. - Ред. > хорошо ходила по 
канату; та1Щевала с Кругликовой мазурку еще лучше. У IРиневич 
для представления, та1Щев места бьmо много, и весело бьmо, но у 
Толстых, несмотря на тесноту, шло все бурно-весело, как поток неу
держимый, и хозяева бьmи гостеприимнее• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 656, л. 27-28 об.). 

2 ВА Веснин. 
з Ф.Э. и ОА Юнге. 
4 Александр Виrrорович Деrен (ок. 1870 - ок. 1915) - чинов

ник, товарищ АЭ. Юнге по университету, первый муж ДА Юнге. 
5 В недатированном письме к Волошину М. IЬтфрид-Свобо

дина сообщала: сСлучилось так, что я приехать не могу, так жаль, что 
и сказать не могу, но все-таки, если можно, пришлите мне немного 
морских камней. А?• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 448). 

6 Имеется в виду приписка В.Я. Эфрон на письме В.О. от 
17 февраля: с(Пршпла я (Вера), помешала Пра, немножко посrшет
ничали. И я иду спать. А тебе, Максинька милый, ШJIIO привет ба-а
альшой!)•. 

7 Имеется в виду школа ритма и грации В.И. Рабенек. 
• См. примеч. 3 к п. 38. 
' Подразумевается книrа статей сЛики творче�. 
10 АН. Толстой. 

73. Е.О. КИ:РИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

lмарта 1914 г. Феодосия1 

1/111 1914. 

Милая мама, сейчас еду в Коктебель. Не писал эти дни, 
т<ак> к<ак> в Феодосии нет места для писем.2 Задержался 
здесь благодаря урагану, который окончился только сегодня. 
Вчера получил твое заказное (от 25/11). 3 Отвечаю на вопросы 
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о поручениях: купи мне кроликового клея 4 или 5 ф<унтов> 
(казеина не надо). Если нет сандалий на лосиной подошве, 
то купи простые - но те, что подороже (более закрытые). 
Они гораздо лучше. Если можно, купи мне еще и того серого 
холста на длинную рубаху, что понравился тебе. - У меня 
все истлело, и лучше купить на 4 рубахи (всего-навсего). 
Сегодня из Коктебеля напишу тебе большое письмо - т<ак> 
к<ак> наверно найду дома еще много твоих писем. 

До свиданья. Целую крепко. 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовые штемпели: Феодосия. 1 .3. 14; Москва. 
3.3.14. 

2 Волошин находился в Феодосии с 23 февраля. 
3 Эrо письмо В.О. в подборке ее писем к Волошину отсутствует. 

74. А.М. ПЕТРОВОЙ 

4 марта 1914 г. Коктебель 

4/111 1914.1 

Милая Пифия!2 (Сивилла Киммерийская,3 записавша
яся в суфражистки!!4) Получил Ваше письмо". s 

Третьегодняятожеполучилвопльиз Мюнхена6с прось
бамизащититьнашегоАримана7 от Вашего и К<онстантина> 
Ф<едоровича>8 гнева («Милый Макс, подействуй, чтобы 
в Феодосии к Людвигу не относились, как к малолетнему 
преступнику". Я боюсь, что АМ. и Бог<аевский> слишком 
восстановлены против него, благодаря моим письмам.). 
По-моему, это даже трогательно. Потом были сужасш о его 
поведении на масленице.9 

Я не успел еще все это обдумать, как стук в дверь и 
пожаловал ко мне сам Ариман in persona.* Я нашел его очень 
милым, серьезным и гораздо более уравновешенным, чем 
все его воспитатели (не исключая и нас с Вами). Мы с ним 

• Лично (лат.). 
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мирно и неторопливо пробеседовали весь вечер. Я нашел, 
что он научился лучше держать себя и стал разговаривать 
более связно. Переночевал он у меня под Таиах10 и чуть свет 
удрал в горы на работу. Сегодня жду его обратно и передам 
ему это письмо для Вас. 

Сколько я мог понять - ero товарищи в Мюнхене очень 
порядочные и вполне нормальные молодые люди. Аво время 
карнавала он совсем «нормальным• и чисто немецким спо
собом ухаживал за какой-то немочкой (живет в доме у роди
телей и работает в конторе), ей-то он и нес цветы, когда 
снарвался. на процессию весталок с Марг<орей>11 во главе. 

Такому поведению, свидетельствующему о его человеч
ности и доступности ариманического сердца слабостям ero 
возраста, я только порадовался. 

Вчера я написал Mapr<ope> большое и преподробное 
успокоительное письмо в оправдание Людвига12 и ." Вас. 
Т<ак> к<ак>, очевидно, Вы скоро окажетесь совершенно в 
таком же положении, на таком же кармическом счету, как 
Людвиг, если не научитесь вести себя, как нужно с". детьми. 

Жаль, что Вы за мной не послали тотчас же по появле
нии Людвига в то утро: ведь я только около часу дня уехал из 
rорода.13 Теперь же не знаю еще, как и когда попаду. 

Тут был перерыв. Поджидаю сегодня ЛюдВиrа обратно. 
Задержу ero ночевать. И, ежели погода не освирепеет, пойду, 
пожалуй, завтра с ним вместе в Феодосию. (А назад уже 
Ваше дело привезти меня обратно). 

Но тогда к чему это письмо? Поэтому пока кончаю. 

1 Датируется по кн.: 'IРУды и дни. С. 347. 
2 Пифия - в Древней J:Реции жрица-прорцательюща Дель

фийского оракула при храме Аполлона. 
э Сивилла - в Древней JРеции название странствующих про

рочиц. Возможно, ВолоlПIПI называет АМ. Петрову по аналоrии 
с известной в Риме СИВЮDiой из � Кумы, которой приписывались 
собраиия пророчеств и изречений в так называемых СивИJJЛИНЬJХ 
:книrах, по.явившихся в VI в. до н.э. и хранящихся в Капитолийском 
храме. СивИJDJИНЫ Ю1И1'И mрали большую роль в релиrиозной :жизни 
римлян. Позже Волошин будет работать над статьей «Киммерийская 
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Сивюmа. (Памяти АМ. Петровой)•. См.: Т. 7 ,  кн. 2 наст. изд. С.  340-
344, 608-609. 

4 Суфражистки (или суфражетки, ашл. sujfragettes, фр. sчlfrоgе 
избирательное право) - учаСТ1ПЩЫ движеlШЯ за предоставление 
:женщинам избирательных прав. Суфражистки выступали против 
дискриминации женщин в целом в политической и экономической 
жизни. Устраивали радикальные акции. 

5 Возможно, вьппеназванные обращеlШЯ к Петровой были 
спровоцированы оршинальной стшшстикой ее недатированного 
письма, на которое и отвечает Волошин. сЧлен святейшего сине
дриона! - писала Петрова. - Сим имею честь известить Вас, что 
изгнание нечистого духа из благочестивого града Мониса соверши
лось, и аз есмь приемляй его, заменяя собою целое свиное стадо. 
В моря не ринулась, но встреча была "Юiассическая" ... по своей 
простоте, - сразу заговорили "по душам" и понимая друг друга .. .  
Страшно :жалко, что Вы уехали. А BOIDПI отrуда все еще летят. Умо
ляют меня не ставить виселицы, не рвать ноздрей, не колесовать и 
т<ому> под<обное>. <".> Милостив Бог, дите мое приехало совсем 
нормальным и на вид, и по силе кипучей энергии, а я-то боялась 
идиота увидать .. .  < . . .  > Кстати, Марг<арита> Вас<ильевна> прислала 
< . . .  > две потрясающие нотации мне, которые едва не двинули меня 
снова, сломя голову, бежать от спасеJШЯ моей окаянной души. Пишу 
и не знаю, не удрал ли уже Людвиг к Вам? <".> он весь горит рабо
тать• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953, л. 25-25 об.). Речь идет о не
ожиданном появлении в Феодосии ЛЛ. Квятковского, который был 
отправлен М.В. Сабашниковой из заграницы домой 24 февраля / 
9 марта. Эrому появлению предшествовала большая переписка 
Сабашниковой и Петровой по поводу неудовлетворительного пове
деlШЯ Квятковского в Мюнхене. В одном из недатированных писем 
Сабашникова сообщала Петровой о недостойном поведении Люд
вига во время Масленицы: с . . .  идя в 12 ч. дня с подругой по улице, я 
увидела человека и сказала подруге: "Как этот мастеровой похож на 
Л." Она сказал: "Очень". Когда же мастеровой с нами поравнялся, 
то он сделал жест безумного испуга, он протянул руку, отмахиваясь 
от нас, как человек, отгоняющий призрака, и это оказался Людвш: 
Эrот жест и испуг произвел на нас ужасное впечатление. Я видела, 
что у него в руках цветы из магазина, он быстро встал боком, спрятав 
цветы. "Куда это Вы несете цветочки?" - спросила я весело. "Това
рищу сегодня именины" - и, пятясь, ушел. С тех пор не был. Отчего 
этот безумный испуг. <".> А что у него за лицо. То на него смотреть 
трудно: какой-то кретин, преступный тип, то с анrельскими гла-
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зами, ГСШ13ЛЬНОе, прекрасное ЛИЦО• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 40, 
л. 10 об. - 11 об.). 

6 Имеется в видуписьмо Сабашниковой от 9 марта (н.ст.) 1914 r. 
из Мюнхена. Цитата из него сокращена ВолоПIИНЫМ. Она писала: 
«Милый Макс, подействуй, чтобы в Феодосии к Людвиrу не О'ПIО
сились как <к> малолетнему преступнику. Он лжет ужасно. Но пусть 
не показывают, что это знают. Пусть фактически требуют работы, но 
не ПИJIЯТ. Я убедилась, ему фа1'111ически <не> нужна строгая требова
тельность, но ласка, шутка; тогда он раскрывается; а главное во имя 
идеала надо действовать на него; слово теософ для него священно. 
Милый Макс, будь в этом ему помощью. ДoJcrOp дал ему медита
цию в помощь от затруднений половой :жизни. Может, ты будешь 
ему другом и поможешь в борьбе. Поддерживай теософские идеи 
в нем; позови работать в Кокrебель. Я боюсь, что и Ал<ександра> 
Мих<айловна>, и Богаевский СJIИПIКОМ восстановлены против него 
благодаря моим письмам. Он вел себя действительно ужасно, но в его 
душе есть нечто, на чем можно строить. Сухость и холод его отrол
кнет и толкнет на дурное, ибо в нем много темного. Но надо стро
ить на идеале в нем, кот<орый> для него свят; "нельзя строить на 
том, чего нет". На юношу надо действовать тем, что убедительно для 
него, призывая его на утверждение себя, но лучшего; я изумлена, как 
на него подействовали мои громкие фразы о "мече в руках против 
зла", о "высоком рьщарском служении истmmой любви и идеалу". 
Он BНJin (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3. ед. хр. 1065). ДoicrOp - Р. Штейнер. 

7 Ариман - дух зла в древнеперсидской мифолоrии; в антро
пософской интерпретации - символ духовного разложения и хаоса, 
противопоставляющийся Люциферу. В недатированном письме 
Волошину в начале 1914 r. Сабашникова так передавала антропософ
ское толкование этого образа: сОб О'Пlошении Люцифера и Аримана 
больше всего сказано в цикле: ''Wie Каппа wirkt". Люцифер царст
вует в мире душевном, Ариман в материи и в мысли. Преображен
ный Люцифер - красота, Ариман - сила, крепость• (Там же). Здесь 
употреблено шуточно - применительно к Квятковскому. 

8 К.Ф. Богаевский. 
' Сабашникова писала Волоппmу: «".сейчас я отправляю в 

Феодосию Людвига. Он туr запуrался с какой-то rадкой компа
нией, связался с какой-то жеюциной; признаться, я перекрестилась, 
когда узнала, что это женщина, ибо вид имело, что за ним мужчина; 
какой-то развратный человек его водил всюду, науськивал отказаться 
от моей помощи и остаться здесь. От хозяйки я узнала, что он дома 
часто не ночует; и что черный большой человек сидит у него по 
ночам. Людвиг был как безумный, очень груб со мной. Ведь и деньги 
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мог от него же достать. Ему 19  лет, неопытен; а темперамент боль
шой; тут же бьш карнавал, и Мюнхен бесновался 2 недели. Сегодня я 
взяла Людвига нахрапом; на его псевдогероизм действовала призы
вом к истинному героизму во имя Доктора, во имя силы высшего я; 
предлагала ему свою помощь, как брата на пути; и вот это подейство
вало. Я просила его, чтобы он ехал сегодня же: ни с кем не прощаясь. 
Он согласился. Видимо, влечет его какая-то страсть, и он может убе
жать опять туда, как убежал вчера. Сейчас сидит у меня, я не покину 
его целый день и вечером провожу. Слава Богу, что это жешцина! Вот 
как можно говорить в наше время• (Там же). 

10 См. примеч. 7 к п. 17. 
11 М.В. Сабашникова 
12 Это письмо не обнаружено. 
13 Волошин уехал из Феодосии 1 марта 1914 г. (Iруды и дни. 

с. 346). 

75. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

4марта 1914г. Коктебель 

4/111 1914. 

Милая мама, пришло твое большое письмо от 28-го.1 
Это ты мало получаешь от меня писем, когда я попадаю в 
Феодосию: там совсем негде писать писем. 

Меня прервал приход Людвига, 2 вернувшегося с гор. 
Сейчас он ложится спать внизу под Таиах.3 Я утром полу
чил письмо от Алекс<андры> Мих<айловны>,4 где она меня 
зовет сейчас же опять в Феодосию, для разных разговоров о 
Людвиге же и о его судьбе. Завтра пойду вместе с ним. 

От Майи я получил вчера письмо, но очень краткое и 
несодержательное, и тотчас же ей ответил подробно все, что 
думаю об самоубийствах и ревности. s 

Получил сегодня книжки Ренье от Кожебаткина: 
опять первое, что заметил, это повторение той же ужасной 
опечатки, что была в Аполлоне: «дон-Рикар» вместо «дом 
(Dominus) Рикар», как меня исправил Маковский.6 

Но прежде о поручения<х>: - купи мне, пожалуйста, 
коричневые сандалии на лосиных подошв<ах> за 6 рубл<ей>. 
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Куруза - я думаю, это будет очень хорошо для диванов. Купи 
только какого-нибудь очень полного, яркого и глубокого 
цвета, напр<имер>, зеленого, если нет, то по твоему выбору. 

Относительно твоего лечения: твой доктор (рекомен
д<ация> Майи) мне нравится по твоему описанию. Жаль 
только, что ты все-таки не взяла у него рецепта того лекар
ства, которое временно действует через сердце на легкие. 
Тебе его следовало бы иметь на те случаи, когда начинает 
очень плохо дышаться. Относительно же куренья, я все-таки 
на твоем месте попытался бы его преодолеть. Как-никак, 
энфизема энфиземой, а катар от куренья все-таки остается 
сам по себе и отягчает энфизему. Все-таки попробовала бы 
ты еще раз загипнотизироваться хотя бы у него же. Но здесь 
я не решаюсь ничего советовать, потому что ведь я в сущ
ности против гипнотизма. Но если ты сама ничего с собою 
поделать не можешь". 

Ты пишешь, что Толстые на 4-ой неделе7 будут уже в 
Коктебеле. Значит, уже через неделю? Теперь ведь третья .. .  
Что-то не верится. 8 

Мне очень важно иметь какое-нибудь средство от 
подагры и артрита, потому что хотя моя боль в почках и 
прошла совершенно, но остаются различные летучие боли 
чисто подагрического характера. В сущности я их знаю 
очень давно, но мало обращал на них внимания. Они не 
таковы, чтобы от них стоило бы лечиться, но следует при
нимать меры предосторожности, чтобы они не развивались. 
Я решил по возможности совершенно отказаться от мяса и 
от всего алкогольного. Мне-то это ведь совсем не трудно и 
лишения большого не составляет. 

Из тех трех книжек Репье, что у тебя, оставь одну себе, а 
другие дай Вере и Лиле9 и сделай им дарственные записи на 
них от моего лица. 
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Очень радуюсь твоим успехам в свете и твоим «побе
дам• над сердцами. Интересно, что тебе нагадала Кузьмина
Караваева? Было ли там что-нибудь обо мне? 

Очень меня рассмешил твой диалог с Еленой 
Дм<итриевной>10 в прошлом письме. 

Скажи, что это такое за дело Лентулова, осужденного 
судьей для малолетних (??)?11 Ничего не могу понять и не 
очень доверяю газетным сведениям. 

Читала ты, что наделала позавчерашняя буря по всему 
югу России (о 1500 рабочих, погибших на берегу Азовского 
моря)?12 Все-таки «сколоченный Михайлой наспех• выдер
жал ее напор.13 Во всем доме только одна черепица снесена. 
А у Елен<ы> Павл<овны>14 часть крыши снесена и разворо
чена совсем. Она мне тоже сообщала об ожиданиях Зайца15 и 
с полным недоумением, как это может быть. Как ее здоровье 
и самочувствие? 

До свиданья. Крепко целую тебя. 

МАХ. 

1 Это письмо в подборке писем В.О. к Волошину отсуrствуе'I:. 
2 ЛЛ. Квятковский. 
3 См. примеч. 7 к п. 17. 
• АМ. Петрова. См. примеч. 5 к п. 74. 
s В письме к Волошину от 28 февраля 1914 r. М. Кювилъе при

знавалась в переживаниях, вызванных ее чувством к ВА Веснину: 
«Я себя сейчас очень скверно чувствую, и плачу по целым дням. < . . . > 
Макс, полюбит меня Он или не полюбит? Я насиловать его больше 
не буду. Но иногда я чувствую, что отравлю Его, если он другой 
отдаст себя. - Безумна Я• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1034, л. 12). 

6 22 февраля Е.О. сообщала Волошину: «Вчера Кожебаткин 
спрашивал по телефону твой адрес, а потому я не выслала, как хотела, 
сегодня в Коктебель Анри де Ренъе• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, 
л. 30-31 об.) - т.е. экземпляр книги Ренъе «Маркиз д'Амеркёр• в 
переводе Волошина (М.: Алъциона, 1914). Первая публикация этого 
перевода - в No 6 журнала .Л.Поллон• за 1910 r. Упоминаемый образ -
в новелле сЗнак юпоча и креста•. См. исправленный текст перевода: 
Ренье А. де. Собр. соч.: В 17 т. Т. 1. Яшмовая трость. Л.: Academia, 1925. 
С. 121-124. См. также: Т. 4 наст. и�. С. 690. 
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7 ПодРазумевается четвертая неделя Великого поста; в 1914 r. :  
10-16 марта. 

8 АН. Толстой и С.И. ДЫМiшщ-Толстая прибыли в Феодосию 
20 марта. 

9 ВЯ. и ЕЯ. Эфрон. 
10 Елена Дмитриевна Драrомирецкая (уро:жд. IУланова; 1889-

?) - певШJ;а (меrщо-сопрано), артистка Киевской оперы. 
11 А Лентулов бьш пршоворен к полутора месяцам заюпочения 

•за то, что в синематоrрафе схватил за ногу гимназистку. (Южные 
Ведомости. 1914. № 124. 15 июня). 

12 28 февраля на Азовском море бушевал ураган, вызвавший 
многочисленные разрушения и человеческие жертвы. Буря прошла 
по всему югу России. 

13 См. примеч. 1 к п. 46. 
14 Е.П. Паскина. 
15 Прозвище Евrении Павловны Теш (в замужестве Воейковой; 

1873-1962), дочери П.П. Теша (rра:жданского мужа Е.О.), учителъ
ниць1 младших классов. 

76. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

9марта 1914г. Коктебель 

9/111 1914. 

Милая мама, вчера я вернулся из Феодосии:1 меня 
вызывала АлексаНд<ра> Мих<айловна>2 для переговоров о 
Людвиге. 3 Вчера же меня довезли обратно Лампси на авто
мобиле. У меня опять болит горло и насморк, и вчера я даже 
не написал тебе письма, как хотелось. Сегодня опять при
шел Людовик, ночует под Таиах4 и готовится идти с утра на 
этюды. 

Посылаю тебе письмо с запросом о даче. Я раскрыл его, 
потому что оно было адресовано без имени. 

Василий сегодня приходил ко мне и очень страдал, что 
ты поздно приедешь. Ему тебя нужно с 20-го марта, потому 
что с этого числа ему надо платить за нанятую им квартиру, 
25-го надо идти в Стар<ый> Крым на военный сбор и успеть 
устроиться дома до Пасхи и говеть. 
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Я мысленно присоединяюсь к его просьбе, не потому, 
что было бы что-нибудь нужное, но просто уже соскучился 
по тебе и хочется поскорее тебя увидать. Погода великолеп
ная. Равноденственные бури прошли. Фруктовые деревья в 
цвету. Весна настала основательно. Словом, самая пора воз
вращаться. Правда: выезжай на пятой неделе, s если успеешь 
все дела и покупки покончить. (И Майю6 полезно поскорее 
увезти из Москвы во всех отношениях). 

Ураган для нас прошел благополучно. Но у Елен<ы> 
Павл<овны>7 вся крыша разворочена (еще вторым урага
ном с юга), а у Новицких, 8 мне говорили, сорваны железные 
листы с крыши. 

У нас на лето будет почтово-телеграфное отделение 
(в новой гостинице в деревне). Это уже кончено. Но на сле
дующие годы они хотели бы нанять Заячий домик.9 Елен<а> 
Павл<овна> писала об этом уже, кажется, Евген<ии> 
Павл<овне>.10 Так что поговори с ней об этом. 

Полотно и холст от Журавлева я получил, и мне очень 
нравятся и то и другое. Получил тоже и «Ренье• от Кожебат
кина.9 

Если можно, если успеешь - пожалуйста, сделай еще 
для меня две покупки: 

1) 3 воротничка «Линоль• (непромокаемые для лета) 
(отделен<ие> на Тверской у подъезда, где живет Валетка,12 
а другое на Рождественке около колбасной Нордстранг) -
отложных размер № 45 (сантиметр<ов>), фасон «Иiblga». 

2) Книги: Розанова «Облетевшие листья• и V-ую (пятую) 
часть Лекций по Русск<ой> Истории Ключевского, которая 
верно вышла этой зимой.13 

Я сейчас совсем выбился из колеи своей жизни и этими 
двумя пребываниями в Феодосии, и весною; снова захоте
лось и людей, и разгово<ро>в, и движения. И досадую на 
насморк и горло, благодаря которым нельзя ни в горы уйти 
на этюды, ни купаться. 
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Цветы все посажены, а из других сделана рассада и 
стоит у меня на окне в мастерской на солнце. Огород тоже 
посажен. Словом, сад в полном порядке. Террасы, что 
были пропитаны сrорячим керосином., теперь пропитаны 
маслом. Кажется, всё в исправности. Верхние комнаты, rде у 
меня кладовая и кухня, велю побелить на этой неделе. 

До свиданья. Пишу так мало, потому что хочу рано лечь 
спать. 

Крепко целую. 

МАХ. 

1 Волошин пришел в Феодосшо пешком (вместе с ЛЛ. Квят-
ковским) 5 марrа. 

2 АМ. Петрова. 
3 ЛЛ. Квятковский (он же - Людовик). 
4 См. примеч. 7 к п. 17. 
5 Пятая неделя Великого поста (17-23 марrа). 
6 М.П. Кювилье. 
7 Е.П. ПасЮП1а. 
1 Алексей Петрович Новицкий (1862-1934),  искусствовед, с 

1926 r. - академик АН УССР, и его жена Юлия Ивановна Новицкая 
(урожд. Остроrлазова; 1868-1933) имели дачу в Коктебеле (с 1912 r.). 
См.: Жарков Евгений. Страна Коктебель: Культурные очаги. Сере
дина XIX - середина ХХ веков. Киев: Болеро, 2008. С. 74-79. 

' Т.е. дом. Евr. П. Теш. 
10 См. п. 74, примеч. 15. Евr. П. Thm :жила в это время в Москве. 
11 См. п. 74, примеч. 6. 
12 В.В. Успенская. 
13 Имеются в виду книrа В.В. Розанова сОпавшие листья. 

Короб первыЬ (СПб" 1913), вышедшая в свет еще в апреле 1913 r., 
и сКурс русской исторИD В.О. Кточевского, начатый изданием в 
1904 r. (последняя к тому времени, 4-я часть, вЫIПЛа в свет в 1910 r.). 
14 марrа В.О. сообщила Волошину, что купила ддя него книгу Роза
нова и что сКточевский еще не вышм. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 656, л. 35). 5-я часть сКурса русской истории•, которую авrор не 
успел закончить, впервые увидела свет в 1921 r. 
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77. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

JОмарта 1914г. Коктебель1 

10/111 1914. 

Милая мама, у меня все еще болит горло, простуда, 
дурное расположение духа, несмотря на прекрасную погоду 
и быстро надвигающуюся весну. Людвига я поселил в 
нов<ой> комнате, выходящей на море.2 Он весь день рисует. 
Василий все больше и больше на меня почему-то сердится 
и, вероятно, охотно прогнал бы меня из дому. Я с большим 
нетерпением жду твоего приезда, и очень хотелось бы, чтобы 
ты приехала поскорее, хотя практической причины на это 
нет никакой. Весна тревожит и не дает сосредоточиться. 
Если бы не простуда эта, то я бы целые дни проводил в 
горах. А теперь как-то томлюсь бесцельно и не могу сосре
доточиться ни на какой работе. И купаться перестал, что 
совсем досадно. 

А кругом все зацветает - у нас цветут гиацинты, кото
рых в прошлом году мы уже не застали, готовы распуститься 
персики, в соседних садах стоят белые деревья. 

До свиданья. Выезжай пораньше. Крепко целую. 

МАХ. 

1 Отхрытка. Почтовые штемпели: Феодосия. 12.З. 14; Москва. 
14.3. 14. 

2 Л. Квятковский пришел в Ко:пебель из Феодосии 9 марта. 

78. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

10марта 1914 г. Коктебель1 

10.111. 1914. 

Дорогая Юлия Леонидовна, никак не :могу себе пред
ставить, чтобы Вы этим летом не приехали в Коктебель -
даже не летом, а теперь весною; и потому невольно поджи
даю Вас, хотя в Вашем письме нет определенных указаний на 
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это. 2 Теперь весна совсем: цветет миндаль, персики. Всюду 
по полям пробиваются бледные мечи разных луковичных. 
«".Лежит земля страстная в черных ризах и ораряn".  3 

Равноденственные бури (об их свирепости, верно, про
чли в газетах) коснулись нас одним боком - и то взъеро
шило все крыши дыбом. Но дом, «построенный Михайлой 
наспех•, почему-то уцелел.4 А теперь опять самая настоя
щая весна. Пра возвращается недели через 1У2-2 (на VI-oй5). 
Приезжайте, Юлия Леонидовна, и чем скорее, тем лучше. 
А «разговаривать• я в этом году думаю и летом, ибо досыта 
намолчался и способен воспринять неограниченное коли
чество человеческих душ. Чисто эгоистически хочется 
Вашего приезда. 

Ах, как грустно то, что Вы пишете о «царстве теней• с 
«умершей Черубиной и умершим Диксом•.6 Эти результаты 
мне слишком знакомы, но я никак не могу с ними прими
риться. Мне пришлось их видеть не <на> одном только их 
примере. Отчего это у русских каждый шаг к высшему духов
ному самоосознанию сейчас же приводит в монастырь? 
Главное, для меня совершенно непонятно, как это может 
вытекать из философии Штейнера, такой освободительной, 
всеобъемлющей, учащей любить и преображать жизнь. 

Я об этом не говорю им: не хочется их огорчать, но 
часто негодую и недоумеваю. Хотелось бы очень побывать в 
Дорнахе - где идет у них активное творчество.7 На эту кри
сталлизацию веры в храме мне приходится смотреть тоже со 
стороны из моего уединения. Но здесь я глубоко уважаю и 
завидую. 

Но как странно: вот когда я с Вами говорю об антропо
софских идеях - мне все Ваши слова и отношения понятны 
и близки. Хотя Вы со многим не согласны и многому чужды. 
А вот с ними - с которыми я был давно и близко связан до 
того, - а вот с ними это как бы единомыслие скорее отчуж
дает и холодит. 

Робость и принципиальная безжизненность - этого 
никак не могу принять в них. Я понимаю, что может насту
пить такой момент, когда надо будет на время совсем отка-



П и с ь м а .  1 9 1 4  223 

заться от своего «Я» и отдать его Учителю. Но тогда надо 
уединиться, совсем отойти от мира. А пока с людьми и в 
мире, то все требует полного проявления всего себя. Не 
понимаю и не принимаю этой психологии ученичества. 
Я совсем другое понимаю и беру из циклов Штейнера. 

Ваш пример с ложкой на веревочке очень меня пленил, 
а главным образом фраза: «Не остановись у него ложка - он 
бы с места в Бога уверовал». 8 Это страшно верно для всех 
материалистов при встрече с чудом. 

Посылаю Вам, Юлия Леонидовна, два новых моих 
посвящения - одно Бальмонту, другое матери Фельд
штейна.9 Посылаю тоже одновременно с этим письмом 
только что вышедшую книжку моих переводов Репье «Мар
киз д'Амеркёр».10 (Радость о ее неожиданном появлении 
уравновешивается возмутительными опечатками, от кото
рых можно прийти в отчаяние). 

Сейчас у меня в Коктебеле живет Людвиг, 11 вернув
шийся из Мюнхена. Вы его не знаете, но имя его слыхали 
летом неоднократно. Так что идет писанье этюдов. А на 
днях, судя по письму Пра, сюда рухнут Толстые. Так что 
Коктебель начнет скоро оживать людьми. 

Богаевский ходит измученный, бледный. Но не пере
стает работать. Давно уже ничего не показывает из сделан
ного. А прошлый раз признался, что все, что сделал за зиму, 
сжег. А там были прекрасные вещи. Страшно больно и бес
покойно за него. 

Приезжайте теперь весною, Юлия Леонидовна, непре
менно приезжайте. 

А пока до свиданья. Привет Екатерине Ивановне и 
Феодору Константинов<ичу>.12 

Максимилиан Волошин. 

1 Почтовый штемпель оrnравления на конверте: Феодосия. 
12.3. 14. 

2 Имеется в виду письмо Оболенской от 1 марта 1914 г. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 35-38 об.): «Вы спрапmваете о Коктебеле? 
Одно время он совсем было отошел в вечность, т<ак> к<ак> я соби
ралась ехать на поправку в какую-нибудь Нижегородскую губерIШIО. 



224 М а к с и мил и ан  В ОЛ О Ш И Н  

Но мне все-таки хотелось бы приехать - не знала, весной лучше или 
осенью. А теперь зrот вопрос совершенно открыт. Но Вы, несмотря 
на пример проmлоrо лета, думаете, по-видимому, что нам пришлось 
бы разrоваривать?•. 

3 Волошин цитирует свое стихотворение сЯ иду дороrой скор
бной в мой безрадостный Коктебель . . •  • (1907). См.: Т. 1 наст. изд. 
С. 89. 

4 См. примеч. 12 к п. 75, примеч. 1 к п. 46. 
5 Подразумевается шестая неделя Великого поста (в 1914 r. :  

24-30 марта). 
' Оболенская писала Волошину 1 марта о Е.И. Васильевой и Б. 

Диксе (В.А. Лемаие): сБываю теперь IWJЩyIO пятницу у Елизаветы 
Ивановны, какое царство теней - умершая Черубииа, умерший 
Борис Дикс - хороЦiо, что моя поэзия - нечто вроде неродившейся 
души - не то бьшо бы ж:ут.к:о•. В следующем письме к Волошину 
(19 марта) она уrочияла: сВы не подумали, что, rоворя о Черубиие 
и Диксе, я rоворю вообще о Васильевой и Лемане? Потому что я 
имела в виду только этих отдСJIИВшихся призраков - а не людей, 
которых я недостаточно з�. Е.И. Васильева при этом, видимо, 
воспринимала Оболенскую как убежденную сторонницу антропосо
фии; в письме к АМ. Петровой (апрель - май 1914 r.) она замечала: 
с ... Юлия Леонидовна Оболенская - наш недавний член. (Черубина 
де raбpufl1'. Из мира уйти неразrаданной. Феодосия; М.: Изд. дом 
сКокте�. 2009. С. 73). 

7 В Дориахе (селение в Швейцарии, близ Базеля) 20 сеиrября 
1913 r. была осуществлена закладка антропософскоrо центра - Иоан
нова здания (Johannesbau), или Iётеанума, по проехау Р. Штейнера; 
в строительстве и отделке здания и примыкающих: к нему хозяйст
венных и :жилых сооружений участвовали мноrочисленные привер
же1ЩЫ антропософии. 

8 Подразумевается следующий фрагмент из письма Оболен
ской от 1 марта - ее реакция на знакомство с лекционными кур
сами Штейнера: сСпушаю 1-й ЦИКJI, кажется? Что сказать об этом? 
Когда-то давно у нас дома проделывали известнейший опыт: держат 
по очереди двумя пальцами нитку, к кот<орой> привешена чайная 
ложка, - над лежащим на столе ножом. Ко1'!;а держит нитку женская 
рука - ложка начинает качаться поперек направления ножа, а когда 
мужская - то вдоль. Если сбить движенье или изменить положение 
ножа - то после нескольких колебаний возвращается первоначаль
ное движение. Один из присуrствовавших: все подозревал :меня в 
обмане, хотя проще было подумать о nmнозе. Он кончил тем, что 
остановил свою ложку, и бьm страшно rорд, что опроверг суеверие. 
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Я думаю - не остановись у него ложка, - он бы с места в Бога уверо
вал. Значит, нежеланием принять факr можно его уничтожить. Это 
единственное основание тому, что я согласна все выслушива�. 

9 К IШсьму приложены автохрафы стихотворений Волошина 
сР.М. IЬльдовской (Хин)• (.Я мысленно вхожу в Ваш кабинет."•) и 
«Бальмонту. («Здравствуй, отрок сотщекудрый".•) (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 82, л. 30-30 об.). См.: Т. 1 наст. изд. С. 193-194, 199-200. 
Оболенская благодарила Волошина за стихи в IШсьме от 19 марта 
1914 r., замечая: «Особенно любmо Бальмонтовское, страшно золо
тое стремительное и юное, - редко бывает, чтобы каждое слово и 
образ находили себе такое выражение в размере и звуке. А в другом 
для меня есть две-три мешающих фразы. <".> И какой чудесный 
Бальмонт у Вас - о таком почти не помнишь. То, что теперь прихо
дится слышать его или о нем - так досадно, что не могла заставить 
себя пойти на одну из его лекций; и к счастью, кажетсв (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 39-41). 

10 См. примеч. 6 к п. 75. 
1 1  ЛЛ. Квятковский. 
12 В.И. Оболенская и Ф.К. Радецкий. 

79. Е.О. КИ:РИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

11 марта 1914 г. Коктебель 

11/111 1914. Вторник. 

Милая мама, только что получил твое большое письмо 
от 7-го.1 Об Майе - могу сказать только одно: надо ее скорее 
в Коктебель привезти. Писать ей трудно. На мои два письма 
она ответила несколькими строками, 2 и я совсем не знаю, 
что она думает и как отнеслась к моим словам. Я ей напи
сал в ответ еще большое письмо (и о ее любви, и о ревности, 
и о самоубийствах). Но если она не будет отвечать - то мне 
ничего нельзя ей и сказать больше. Надо ей скорее в Кокте
бель. Это единственный выход для всех. Я вполне понимаю 
всех, кто хочет спасти Вик<тора> Веснина. Он и для меня 
более страдательное лицо здесь, чем Майя. Но ему писать я 
ничего не могу. Я его слишком мало знаю, и слишком мало 
знаю об его отношении к Майе, хотя, мне кажется, представ-

М 8шю1 1 1 1 1 1 1  Т 1 О 
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ляю их себе ясно. Если бы с ним встретиться - это другое 
дело: тогда я бы увидал, хочет ли он со мной говорить о Майе. 

Мне, конечно, жаль Майю. Но не в этом именно слу
чае. Надо ей помочь внутри самой себя измениться, надо 
дать ей другое понятие о любви, о самой себе, о ценности 
человека, о свободе. Ведь то же самое будет у нее, когда она 
влюбится в следующий раз - это же самое было и раньше. 
Ее любовь очень сильна. Но она так молода, что ведь ей почти 
все равно, на кого она направлена: на Веснина ли, на Фельд
штейна, 3 на меня". Она, конечно, сама не сознает этого. Но 
ведь она не видит, не ценит и не знает того человека, кото
рого она любит. Она любит только свою мечту. Для нее она 
пользуется человеком. Поэтому это весьма трудная и тяже
лая задача быть любимым ею и суметь охранить ее от слиш
ком больных ушибов. 

У нее темперамент сильный, жадный, волевой (несмот
ря на то, что она ребенок). Но ей надо помочь очистить свое 
чувство от всей дурной романтической литературы с рев
ностями и самоубийствами, а кроме того, от поэтического 
самовозвели<чи>ванья, мысли о своей единственности, 
которою (увы!) ее заразила летом Марина. Ведь Марина 
и Aclft - обе очень по-детски страдают этим недостатком. 
А Майя приняла его с радостью и перевела в действие. Поэ
тому Майе очень хорошо быть часто с тобою: в твоем присут
ствии - все это не может существовать. 

Но ото всего этого одними словами не исправишь: 
надо ушибиться о жизнь, надо обжечься, как она обожглась 
о Бальмонта. И посмотри: встречи с таким бесконечно мяг
ким и честным человеком, как Веснин, пробудили в ней 
лишь приступы своеволия и насилия, а боль и оскорбле
ния от Бальмонта: прощение, благородство, - то, за что ты 
полюбила ее. Вот тебе пример: ты ее узнала и полюбила из-за 
Бальмонта; а встреть ты ее впервые в эти дни, в ее отноше
ния с Весниным, ты бы к ней почувствовала бы только 
неприязнь; как Рагозин<ский> и др<угие> друзья Веснина, 
что спасают его от нее.5 Я далек от того, чтобы винить Майю: 
я слишком знаю и понимаю, что ей надо понять и осознать 
в самой себе. Но в отдельных случаях я чувствую иногда на 
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нее совершенно такое же негодование, как на Бальмонта (с 
его встречей с Майей же). Для меня совершенно ясно, напри
мер, что если б Веснин :женился на Майе, то это была бы для 
него действительно гибель: потому что она не понимает и, 
очевидно, еще много лет не поймет его работы, его творче
ства, того духа единения, что :живет между тремя братьями. 6 
И Веснин слишком мягкий человек, чтобы противустоять 
Майе. Потому что в ней громадная сила :желания, воли, хотя 
она и ребенок пока. А после эта сила станет еще больше, еще 
неотступнее. 

Вот ты видишь :какую-то смалень:кую ошибку., сде
ланную Весниным в отношениях с Майей, сот которой 
весь пожар разгорелся•. Да разве здесь может быть речь об 
ошибке? Там, где замешана любовь, неравная с обеих сто
рон, - там всё ошибка. И самые большие ошибки возни
кают из :жалости, осторожности, :желания пощадить, не 
сделать больно. А с другой стороны, избегать этих ошибок, 
сознательно закрывать двери от общения, - это значит 
совершать самую большую - единственную непроститель
ную ошибку, - преступление против :жизни. А <во?> всех 
[обманах] и недоразумениях любви источник всего - это то 
содержание, которым каждый сам для себя наполняет слово 
Любовь. Конечно, понятия любви в устах Майи и в устах 
Веснина значат совершенно разные вещи, весьма мало схо
жие между собой. Поэтому естественно, что она опять и его 
обвиняет в том, что он обманул ее (умолчал, что любит .. . ). 

Нет, просто надо ей как можно скорее в Коктебель. 
Выезжай как можно скорее. Кстати, и Василий все больше 
и больше ворчит. Он совсем почему-то недоволен мной. 
Когда я ему сказал, что хотя о твоей комнате еще ничего 
ты не писала, но надо побелить обе верхние комнаты (мои 
бывшие), он страшно на меня раскричался, но побелил уже 
сегодня утром. Сегодня же, когда я заикнулся о том, что надо 
поштукатурить стену в домике с Юнговской кухни, которая 
вся обвалилась от < ... >* 

• Лист с продолжением текста утра•ен. 
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Еще несколько слов: по поводу твоеrо письма. 
Рассказа Треневая не видал в сЗаветав.7 Зато видел рас

сказ Пришвина о Коктебеле, rде тоже витает наш дух. 8 Тоже 
хорош! Тренев - это здешний дачевладелец - тот самый, что 
приходил ко мне требовать, чтобы я собак Юнrовских на 
цепь сажал, а раньше еще свою rлупую драму приносил и 
всё назад оттиски требовал.9 Помнишь? 

Людвиr1° сейчас в Коктебеле и работает. Об нем надо 
очень мноrо рассказывать. С ним решили сделать так: 
лишить всяких денежных пособий, но не бросать на произ
вол судьбы, а помоrать ему тем, что покупать у неrо ero кар
тины, коrда они будут тоrо достойны. Это даст ему самосто
ятельность. Но с ним все-таки очень Марrарита11 напутала. 
Но Мюнхен в общем имел на неrо очень хорошее влияние. 

Он рвется обратно в Мюнхен и решил заработать летом 
деньrи, чтобы попасть туда. У неrо определенный план 
занятий там. 

В том, что у неrо ничеrо не вышло с KunstgewerЬe* (куда 
он выдержал экзамен первым), не вполне ero вина. Я тебе 
после расскажу. 

1 Среди IШСем в.о. к Волошину это IПIСЬМО отсутсТВ)'еТ. 
2 См. примеч. 5 к п. 75. 
3 О М.С. Фельдштейне М. Кювилье IШсала Волошину, в 

частности, 3 1  декабря 1913 1:: «К Фельдштейну у меня <."> боль
шая нежность, жалость к тому, что не mоблю ero больше и что он 
пепельный. Я позвотпо ему объяснять мне меня, но он СJIИШКом 
слаб, чтобы понимать. Он умен, а не мудр• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 1033). 

4 М.И. и А.И. Цветаевы. М. Цветаева и М. Кювилье тесно 
общались в Коктебеле летом 1913 r. См. IШсьмо Цветаевой к Кюви
лье от 14 сентября 1913 1: (Цветаева М. Собр. соч.: В 7 'I:. М.: ЭJDIИc 
Лак, 1995. Т. 6. С. 1 17-1 19), а таюке: Фейнберг Л. 1Ри лета в rостях у 
Волошина: Мемуары. Эссе. Стихи. М.: Аrраф, 2006. С. 154-158. 

5 Ср. п. 41, примеч. 23. 
6 Братья В.А. Веснина - Леонид Александрович Веснин (1880-

1933) и Александр Александрович Веснин (1883-1959), таюке архи-

• Худо:жсствсJШое ремесло, прИЮUIДВое ИСК)'ССТВО (нем.). 
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тек.торы, представители КОНС1Рупивизма в отечественной архитек
туре. 

7 Имеется в виду рассказ к.А. 1Ренёва сJlюбовь Бориса Нико
лаевll'!», опубликованный в № 2 журнала с3аве'r!Ь за 1914 I: (Оrд. 
1. С. 9-34), действие котороrо происходит в КоIСrебеле; в рассказе 
запечатлены Волопmн и ero мать: 

с".На соседней даче поселились художники - молодой муж
чина и старуха. Мужчина был толст, одет в ярко-красную рубаху до 
пят, и щеки у неrо такие же, как рубаха, ярко-красные, а волосы по 
IШечи. Старуха - коротко ОС1РИЖена, в белой подцевке и широких 
шароварах, запущеlПIЫХ в ботфорты. Прямо с дороги, оставив вещи в 
комнате, они поmли в rоры, он - молиться сотщу, а она делать гим
настику. А Приська <".> показывала на художников и доюmдывала: 

- Or то, что спереду пошел, мужик, так то мать, а что сзаду 
идет, баба, так то сы:н.; 

сПроходя мимо одноrо из холмов, видел наверху, как художник 
в красной рубахе мОJПШся солнцу, подняв к нему волосатые руки, а 
мать, руки на бедра, пршала на одной ноге• (Там же. С. 14, 18). 

1 Имеются в виду очерки Пришвина сСлавны буб�. впервые 
опубликованные в журнале с3аветы. (1913. No 9, 10) под заглавием 
с'!Раrикомедия.. В очерках упоминается кофейня сБуб�, аrкры
тая в Коктебеле летом 1912 I: См.: Пришвин М.М. Собр. соч. : В 8 т. М.: 
Худож. литература, 1982. Т. 1. С. 541-542. 

' О каком произведении идет речь, неясно: в 1907-1912 1т. 
'!Ренёв опубликовал четыре одноактных пьесы, а в 1910 I: - пьесу в 
трех действиях cOrчero порвались струньr.. 

10 ЛЛ. Квятковский. 
11 М.В. Сабашникова. 

80. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

JЗмарта 1914г. Коюпебель 

13/111 1914. 

Милая мама, у меня все еще отчаянно болит горло, и 
я принимаю самые энергичные меры: т.е. мажу его внутри 
чистым иодом вовсю. Но когда вчера вечером я почувство
вал, что у меня внутри все распухло и даже дышать стало 
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больно, а говорить совсем невозможно, то я наконец понял, 
что оно от энергичных мер и болит. Поэтому сегодня пре
кратил лечение, и сразу стало лучше - верно, скоро совсем 
пройдет. 

ВчерасовершеннонеожиданноприехалаАлекс<андра> 
Мих<айловна> на автомобиле с кн. Микаладзе1 и пробыла 
несколько часов, пока тот ездил в Отузы. Осматривала сад. 
Нашла все в порядке и исправности. Посоветовала только 
раскопать немного стволы деревьев, что Василий сегодня и 
сделал. Луковицы гиацинтов распускаются одна за другой, и 
вся та часть двора у террасы полна их запахом. Хотелось бы, 
чтобы ты с Майей2 застали бы еще все это цветение. Теперь 
все дни такие, что совсем непонятно, как можно сидеть в 
Москве в это время. Я живу теперь в ожидании вашего при
езда с каким-то нетерпеливым беспокойством. 

Людви:г3 работает хорошо и усердно. Он все-таки сде
лал немалые успехи в своей живописи и, главное, начал 
относиться более сознательно к тому, что делает. Вижу из 
всего, что многое Маргарита4 напутала с ним в Мюнхене. 
Она совсем не знает, при всей своей любви к людям, чего 
им нужно. И невольно приходится вспомнить: «Никогда не 
делай другим того, что хочешь, чтобы тебе делали, потому 
что у них могут быть иные вкусы. (и потребности".). Тут все 
было сплошное недоразумение. Но в конце концов Людвиг 
вынес много хорошего из этого года и только и думает теперь 
о работе. 

Жду от Майи более подробного письма. Удивляюсь, 
почему она мне не пишет, тем более, что не знает, куда убить 
время. А мне никак нельзя ей писать без этого, потому что 
могу говорить только о том, что она сама мне сказала. 

Очень меня удивляет, что сколько раз уже в твоих пись
мах встречаю упоминание о том, что у Толстых «играли в 
карты•. Неужели для этого есть время и охота? 

Латри5 меня всё звали к себе теперь. И я собирался - но 
вот горло помешало. А теперь они куда-то, кажется, собра
лись ехать: в Ялту, что ли? Так что не знаю, попадут ли Тол-
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стые раньше туда, чем в Коктебель? Может, Латри изменили 
свои планы ... Но они слишком хорошо знакомы с нравами 
Толстых, чтобы считаться с их приездом к определенному 
сроку. Если они проедут туда, то я проеду тоже на вело
сипеде в Баран-Эли. Надеюсь, что Толстые известят меня 
раньше о своем приезде. 

Значит, ты не была на лекции Бальмонта?6 А судя по 
газетным известиям, она была очень интересна. 

Думаешь ли ты переселяться из своей комнаты вниз? 
По-моему, тогда тебе лучше переселиться под мастерскую -
в новые комнаты, сломав между ними перего<ро>дку и 
поставив туда мою унтермарковскую печь. Как ты думаешь? 

Каков-то твой новый «трубочист» в Коктебеле ока
жется ... 7 Зловещая профессия ... 

До свиданья. Очень будет жаль, если задержишься еще 
дольше 21-го.8 А Василий будет совсем в отчаяньи. Я ему 
ничего уж не говорю об этой возможности. 

Крепко тебя целую. 

МАХ. 

1 АМ. Петрова и Иверико Давидович Микеладзе - князь, фео-
досийский мировой судья, владелец имеIШЯ в Эссен-Эли. 

2 М.П. Кювилъе. 
з ЛЛ. Квятковский. 
4 М.В. Сабашникова. 
5 См. примеч. 2 к п. 15. 
6 Лекция Бальмонта «Поэзия как волшебство• бьша прочитана 

10 марта в Москве в Большой аудитории ПолитеХIШЧеского музея. 
7 В письме к Волошину от 2 марта Е.О. сообщала, что наняла 

для коктебельского дома нового рабочего с женой - трубочиста 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 33). 

8 17 марта Е.О. написала Волошину, что выезжает в Коктебель 
вместе с М. Кювилъе 19 марта (Там же, л. 37); в Феодосmо они при
были 21 марта. 
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81. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

lбмарта 1914г. Коктебель' 

16/111 1914. Воскресенье. 

Милая мама, если ты выедешь из Москвы уже в конце 
этой недели, так, что тебя застигнут там 2-3 мои открытки, 
не больше. Я все время уже живу ожиданием приезда, т<ак> 
к<ак> о близости его говорят все коктебельские признаки. 
Уже осилец• появляться начал, рыщет по дачам и смотрит 
комнаты. Вчера какая-то старушка в мое отсутствие смо
трела комнаты и требовала пансиона, сегодня какая-то кок
тебельская «владелица• приводила другую искательницу. 
Словом, сезон начинается. 

Сегодня на рассвете был сильный ливень с большой 
водой (первый с декабря). Васильева2 система канав для оро
шения «плантажев• оказалась прекрасно действующей -
вся вода распределилась по плантажам и не оставила луж на 
дворе, ни пролилась задаром за ограду. 

Почтовое отделение нам устроили в деревне на том 
конце около школы. Не правда ли, как удобно? Почему не в 
Султановке?э 

Думал поехать завтра на велосипеде в Феодосию -
чтобы узнать о Толстых. Но теперь, пока не просохнет, 
никуда не двинешься. 

Жду твоего приезда с нетерпением. До свиданья. 
Крепко целую. 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовые mтеШiели: Феодосия. 18.3. 14; Москва. 
20.3. 14. 

2 Василий - работник на коктебельском участке Волошиных. 
3 Почтовая стаJЩИЯ на дороге между Феодосией и Керчью. 
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82. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

17марта 1914г. Коктебель1 

17/111 1914. Понедельн<ик>. 

Милая мама, т<ак> к<ак> ты в воскресенье (если вы
едешь 21<-го>) будешь уже в Феодосии, то я к этому дню 
выеду в город, чтобы встретить тебя. 2 Ты, вероятно, ведь 
останешься там переночевать? Т<ак> к<ак> день твоего отъ
езда может измениться в последний момент, то телеграфи
руй о дне приезда на имя Алекс<андры> Мих<айловны>3 
(Дом Айвазовской) - она еще там живет. Я же буду с суб
боты в городе, т<ак> к<ак> поезд приходит, кажется, рано. 
С Василием у нас все тихо и мирно теперь: это были его 
непонятные обиды (какие ты не раз сама испытывала) неиз
вестно на что. Он к твоему приезду все привел в прекрас
ный порядок. И очень очевидно хочет блеснуть образцовой 
чистотой и порядком перед своим уходом. Интересно, что 
ты напишешь завтра о Поле Форе.4 Майя5 окончательно 
замолчала и не отвечает на письма. Если успеешь: купи мне, 
пожалуйста, тоже Переписку Мик.ель Анджело, вышедшую в 
издании «Шиповника., как я прочел сегодня.6 Это тебе и в 
дороге интересно будет прочесть. 

До свиданья. 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовые шrемпели: Феодосия. 18.3. 14; Москва. 
20.3. 14. 

2 Е.О. выехала из Москвы ранее и прибьша в Феодосию в пят
ницу 21 марта, rде ее встретил Волошин, пришедший из Коктебеля 
накануне ('Iруды и дни. С. 348). 

э АМ. Петрова. 
4 Поль Фор, провозrлашеННЬIЙ во Франции в 1912 r. спршщем 

поэтов• (prince de po�es), в марте 1914 r. посетил Москву и Петер
бурr. В Москве он прочитал две лекции - сlёроические времена 
символизма и произведения Метерлинка на сцене. 12 марта в ЛИте
ратурно-:художествеииом кружке и сПоэты и журналистика и война 
двух берегов• 14 марта в помеще1П1И Художествеииоrо электро-теа
тра (Арбатская пл.); второе выступление состоялось при участии 
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КД. Бальмонта, который прочел баллады Фора в своем переводе. 
С:м. хроникальные отчеты: Русские Ведомости. 1914. No 60. 13 :марта. 
С. 6; No 62. 15 :марта. С. 6; Утро России. 1914. No 60. 13 :марта. С. 6; 
No 62. 15 :марта. С. 5; IЬлос Москвы. 1914. No 62. 15  :марта. С. 5 и др. 
Об обеде Толстых с П. Форо:м (11 :марта) В.О. упоминает в письме к 
Волоmину от 12 :марта 1914 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 34); 
в письме от 14 :марта она сообщает: сСейчас вечер, и :мы все иде:м 
на Поль-Фора, rде и Бальмонт будет читать его стихи в своем пере
воде. После Поль-Фора все пршлаmены к :Жуковским вместе с Тол
стыми и с Майей; боюсь только, чтобы ее не увлек Бальмонт вместе с 
П. Фор<о:м> куда-нибудь ужинап,. (Там же, л. 35). После 17 :марта 
В.О. Волоmину уже не писала - поскольку 19 :марта выехала в Кок
тебель. 

' М.П. Кювилъе. 
6 Имеется в виду издание: Переписка Микелъ-Анджело Буо

нарроти и жизнь :мастера, написанная его учеником Асканио Кон
диви / Перевод Маргариты Павлиновой. СПб.: Шиповник, 1914. 

83. КОНСТ. ЭРБЕРГУ 

1 апреля 1914 г. Коктебель 

1/IV 1914. Коктебель. 

Дорогой Константин, 

благодарю Вас за письмо, за «Отклики. и больше всего за 
внимание и за память.1 Покидая Петербург, я к Вам, быть 
может, единственному из всех петербургских знакомых, 
сохранил и сохраняю нежные и дружеские чувства. Впро
чем, я покинул и Москву и вот уже больше года безвыходно 
живу в Коктебеле и зиму и лето и глубоко счастлив своим 
одиночеством. Чувствую себя как-то очень сне ко двору. в 
русской литературе, но примиряюсь с этим охотно, т<ак> 
к<ак> тот остракизм, которому я подвергнут теперь в газе
тах и журналах, 2 дает мне возможность больше отдавать вре
мени живописи и работать над книгой «Дух Готики.. 

Очень хотелось бы повидаться с Вами: досадно созна
вать Вас летом таким близким соседом и не видеться. Быть 
может, едучи в Анапу, Вы сделаете маленький крюк этим 
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летом на Феодосию и навестите меня в Коктебеле (18 верст 
от Феодосии лошадьми - есть мальпост, вероятно будет 
автобус).3 

Я был бы очень, очень счастлив видеть Вас у себя. 
Хочется еще раз поблагодарить Вас за «Цель Творче

ства•.4 Я очень люблю благородство этой книги. 

Максимилиан. 

1 Письмо Эрберrа от 28 марта 1914 г. бьmо написано им в ответ 
на присылку ВолоIIIИНЫМ своей книги сО Репине• (М" 1913) и пере
веденной им книrи Анри де Ренье «Маркиз д'Амеркёр• (М" 1914):  
«Получил две Ваших книrи. Благодарю. О Репине прочел с интере
сом. Анри де Ренье еще не читал. Посьmаю Вам бандеролью No 12 
"Откликов" (приложеШlе к No 85 газеты "День") с отзывом о "Мар
кизе д' Амеркёр"• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1 167). В указанном 
номере «Откликов• (28 марта) бЬDПI помещеНЬI отзывы Дм. Крюч
кова о «Маркизе д' Амеркёре• (С. 13) и Л. Ляшкевича о книге П. де 
Сек-Виктора сБоги и людш (С. 12). 

2 Подразумевается негативная реакция в прессе и широких оте
чествеlПIЫХ кругах на выступлеШIЯ Волошина, суммироваННЬiе в его 
книге сО Репине•. См.: Т. 3 наст. изд. С. 538-559. 

3 Мальпост - почтовая карета, перевозящая письма и пассажи
ров. Эрберr приrлашеШ1ем Волошина не воспользовался. 

4 См. примеч. 2 к п. 10. 

84. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

27 марта - З апреля 1914 г. Коктебель1 

27. 111. 1914. 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

да, Вы были, кажется, правы, с сомнением говоря: «Неу
жели Вы думаете, что летом можно будет говорить?• . . . 2 Мое 
одиночество разбилось и рухнуло. Неделю назад приехала 
Пра с Майей, Толстые ante portas• (в Феодосии),3 Ященко 
(professeur cassianus4) мчится из Петербурга. . .  Епифаmка 

• У ворот (лат.). 
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(Соня Толстая) требует моей мастерской, семь зеркал и 
электричества при солнечном свете, чтобы писать голово
кружительные натюрморты. Майя собирается рыдать dans 
mon gilet* по 12 часов в сутки в течение ближайших пяти 
месяцев и не соглашается ни на полчаса меньше; кроме того, 
я по образу Дюма-пера и Папина, принял на себя функции 
chera и стряпаю на кухне на всю компанию обеды и ужины.5 
С ужасом вижу, что при этих условиях меня ни для каких 
«интеллигентных. занятий не хватит, и готика' и стихи ото
двигаются до сентября, и разве что удастся сделать в день по 
этюду, и то больше для душевного равновесия. Впрочем, я, 
может, слишком мрачно сейчас смотрю на мир: это после 
моего зимнего приволья, человеческая теснота меня сразу 
прикрутила. 

Je l'ai voulu . . .  **7 всё это сам. 

3. rv: 1914. 

Письмо лежало. 
За это время я встретил Ященко . . . 8 Отправил их вместе 

с Толстыми пока к Латри в Баран-Эли. В Страст<ную> Суб
боту к нам придут пешком Марина и Сережа.9 Во вторник 
Латри пришлют лошадей за нами, мы поедем все в Баран
Эли, потом все приедут к нам . . .  10 Словом, кипение жизни -
июльское, несмотря на начало апреля. 

Посылаю Вам чертеж мольберта для картона.11 Не знаю, 
поймет ли его тот, кому Вы дадите его воспроизвести. Он 
очень прост - сложность только в прорезах для того, чтобы 
его складывать и передвигать. Длина поперечных планок 
с желобками для картона не имеет значения, т<ак> к<ак> 
картон может выступать за их пределы. Для размера важна 
основная, средняя планка. У меня они все равные по 15 вер
шков для � у листа финляндского картона. 

Меня очень огорчает, что Вы только во вторую поло
вину лета сможете попасть в Коктебель.12 А вдруг я удеру? 
Мне страшно хочется съездить в Дорнах . . .  Возможностей у 
меня нет сейчас никаких (материальных) и не предвидится. 

• В мой жилст (фр.). 
•• Я этоrо XOТCJI". (фр.). 
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Но всё возможно. А я тогда постараюсь именно на июль 
исчезнуть. Это между нами. 

Я пред Вами должен покаяться - да, я показал Богаев
скому кусочек Вашего письма, где Вы писали о нем - т.е. о 
его картинах на сМире Искусства•.13 Я сделал эту нескром
ность вполне сознательно. Он страшно мучился эту зиму, 
что ему Кандауров (и вообще никто) не писал ни слова об 
его новых работах. Это его изводило и подрывало в корне 
работу (он ведь в конце концов и сжег все сделанное за зиму). 
Тут же пришло Ваше письмо. Я ему и показал его, чтобы он 
видел: видишь, как она строго по существу относится к тебе 
и какое хорошее впечатление произвели на нее твои послед
ние вещи. 

На него Ваши слова очень хорошо подействовали и 
очень ободрили. Ведь он прекрасно понимает свои слабо
сти, сознательно борется с ними и любит, чтобы ему их ука
зывали, так что не бойтесь, что Ваше замечание о черноте 
тона могло на него произвести плохое впечатление. Наобо
рот. А все остальное было так лестно, что не будь этой отри
цательной черты, не показалось бы убедительным. Я все это 
заранее обдумал.14 

Сейчас он повеселел и работает уже не над акварель
ными эскизами, а над большими масляными картинами. 
Но пока ничего не показывает, так что я принужден, ночуя 
в мастерской, только с любопытством смотреть на перекла
дины подрамков, обращенных лицом к стене. 

У нас стоят тихие, знойные дни. Море по утрам зер
кальное. Тополя в первых листьях. Желтофиоли пылают, 
тамариксы покрыты густыми кораллами, а в комке земли 
я видел гнездо новорожденных сколопендр. Неделю назад 
между Феодосией и Кенигезом (имен<ие> Дуранте, где 
жив<ет> Богаевский), извергалась сопка. Из Феодосии был 
виден столб дыма. Но теперь, слава Богу, энергией губер
натора, немедленно выславшего на место беспорядков три 
сотни казаков (факт!), всё пришло в нормальное состояние. 

До свиданья. Привет Екат<ерине> Ив<ановне> и Фео
д<ору> Конст<антиновичу>.15 

Максимилиан Волошин. 
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1 Почтовые штемпели на конверте: Феодосия. 5.4. 14; Петер
бурr: 8.4. 14. 

2 По.цразумевается фраза из письма Оболенской к Волопmну от 
1 марта 1914 r: (см. примеч. 2 к п. 78). 

э См. примеч. 4 к п. 60. 
4 Буквально: профессор кассиев (фр" лат.). По.цразумевается 

юридический статус АС. Ященко, по соотнесению с народным три
буном в 137 r: до н.э. Кассием (Cassius), прославившемся строгостью 
и справедливостью (Cassianus judex - справедливый судья), или с 
Тhем Кассием Лонrином, наместником в Сирии в 50 r: н.э., выдаю
щимся правоведом. 

5 Александр Дюма-отец (Dumas-pm) написал, среди прочего, 
сБольmой кулинарный словар� (cGrand dictionnaire de cuisin.,., 
1873). 

6 Задуманная и незавершенная книrа сДух l'ОТИКD. 
7 Обьпрывается крьшатая фраза из комедии Мольера сЖорж: 

Данден, или Одураченный му» (1668): cTh l'as voulu, Georges 
Dandin• (с'IЫ: этого хотел, Жорж:Данден. - действие 1, явление 10). 

8 АС. Ященко вместе с женой Матильдой Августовной приехал 
в Феодосию, видимо, 29 марта (1Руды и дни. С. 349). 

9 М.И. Цветаева и С.Я. Эфрон. Страстная суббота - 5 апреля. 
10 Вторник - 8 апреля. Возвращение в КоIСrебель - через день 

или два вместе с Толстыми и Ященко. 
11 Черrеж: мольберта приложен к письму (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 

ед. хр. 82, л. 34). В письме от 19 марта 1914 r: Оболенская просила 
Волоmина сприблизительно нарисова� подобие смольберта (для 
картонов)• - сесли только это не составляет секрета изобретаТСЛD. 

12 О таком намерении Оболенская написала Волопmнув том:же 
письме. 

13 См. примеч. 6 к п. 65. 19 марта Оболенская писала Волопmну 
о Богаевском: сКак он теперь себя чувствует? Меня это очень бес
покоит. Я слышала, что Вы ему какое-то мое письмо показали - но 
ведь не то :же место, где я что-то сказала о недостатках его те:хншси 
или цвета?•. 

14 Оболенская отвечала в недатированном письме (около 
10 апреля 1914 r:): сОх, поl}'били Вы меня с Богаевским: он из всего 
мною сказанного - воспрJП1ЯЛ одко только IDioxoe, и я ломала голову, 
отчего он написал о своих недостатках моими слоВ!lМD (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 43). 

15 В.И. Оболенская и Ф.К. Радецкий. 
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85. Ф. СОЛОГУБУ 

3 апреля 1914 г. Коктебель 

3/IV 1914. Коктебель. 

Глубокоуважаемый Феодор Кузмич, 

Благодарю, Вас за доброе мнение о моей статье и моем 
сотрудничестве.1 Я лично нахожу, что она не подходит к тому, 
чем должны быть «дневники•;2 впрочем, думаю то же самое 
и о дРуrих статьях, вошедших в состав 1 No, 3 только Ваши 
«Заметки•,4 что и естественно, дают ключ настоящего тона. 

Сотрудничество в «дневниках• мне тем более приятно, 
что для меня сейчас закрыты все газеты и большинство жур
налов. 5 

Пока же позвольте мне послать Вам цикл из 8 стихотво
рений, их интимная портретность, кажется мне, подойдет к 
«дневникам•. 6 Но мое условие, чтобы они были напечатаны 

вместе. Должен предупредить, что одно из них (111-е) было 
напечатано в одном провmщиалъномАлъманахе, имени кото
рого не помню.7 Мне было бы жаль его выбросить из цикла. 

На дня<х> пришлю Вам заметки прозаические, в кото
рых постараюсь более приблизиться к тому тону, что мне 
кажется нужным для такого издания, как Ваше. 8 

Максимилиан Волошин. 

1 В первой половине марта Ф. Сологуб выслал Волошину № 1 
«дневников Писателей• и письмо, где блаrодарил его за присылку 
статьи «Блики. О наготе•, которая вошла в № 1 журнала: «Она 
очень mпересна, и мне приятно, что первая книжка наших днев
ников имеет ее. Надеюсь, что Вы и впредь не будете забывать нас. 
Книжка отправлена на днях, т<ак> ч<то> Вы получите ее по всей 
вероятности раньше этого письма. Желаю всего очаровательного• 
(М.А Волоппm и Ф. Сологуб / Публ. В.П. Купченко // Ежегодник 
Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л.: Наука, 1976. 
С. 162). 

2 Программный тезис «дневников Писателей•, обозначенный 
в качестве «эпиграфа. к № 1 журнала: «Свободные мысли в свобод
ной форме•. См. также примеч. 3 к п. 61 .  
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3 В No 1 журнала .дневники Писателей• вошли статьи: 
сО тобви• Ив. Рукавишникова, сО чуде IЬсподнем. (Из недавних 
впечатлений)• О. Миртова, сИз дневника. (Искусство и жизнь)• 
Ан. Чеботаревской. 

4 Федор Сологуб поместил в No 1 журнала сЗаметки•, в которых 
размьпплял о Пушкине и Лермонтове, об изображении зла в искус
стве, о «детстве• Горького, об собщественности•. 

s Об этом см. примеч. З к п. 4. 
6 Возможно, речь идет о цикле стихотворений под общим заг.ла

вием сОблики• (1910-1913) :  «двойной соблазн - тобви и любопыт
ства . . .  •, сТо в виде девочки, то в образе старушки".•, c'Ibl живешь в 
молчанье темных комнат".•, сБезумья и ОПIЯ венец".•, .Альбомы 
НЬП1Че стали редки".•, сВ янтарном забытьи полуденных минут".•, 
сЯ узнаю себя в чертах".•, сВечернее• (сИ будут огоньками роз".•). 
Все они посвящены близким Волошину женщинам. См. также: Т. 1 
наст. изд. С. 177-191 и примеч. Полностью цикл сО�, состо
ящий из 21 стихотворения, бьm напечатан в сборнике Волошина 
сИверни• (М.: Тhорчество, 1918. С. 69-84). 

7 1Ретье стихотворение, посвященное Черубине де Тhбриак 
(В.И. Васильевой) c'Ibl живешь в молчанье темных комна'&"•, бьшо 
опубликовано в сборнике сНа рассвете• (Казань, 1910. Кн. 1. С. 5). 

8 Других материалов для публикации в журнале «дневники 
Писателей• Волошин не посьmал. 

86. Ав. И. ЧЕБОТАРЕВСКОЙ 

З апреля 1914 г. Коктебель 

3/IV 1914. 

Многоуважаемая Анастасия Николаевна, 

извините, что не ответил на последнее Ваше письмо1 до сих 
пор. Мое зимнее одиночество нарушилось, в доме появились 
люди, 2 приходилось все это время изменять письменному 
столу для стряпни на кухне и т<ому> п<одобных> хозяйст
венных забот. Спасибо за •дневники•. 3 

О смерти бедной Мирэ я узнал в свое время из газет .. .  4 
Жму Вашу руку. 

Максимилиан Волошин. 
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1 Вероятно, речь идет о недатированном письме Ан. Н. Чебо
таревской, в котором она сообщала: « • . •  вот проспектики "Дневни
ков" - 1-ый № скоро вьrйдет, Ваша статья набирается. Ф.К. <Соло
губ. - Ред.> только вчера вернулся из поездки, шлет Вам сердечный 
привет. Ваша книга о Репине доставила мне истmmое наслаждение". 
большую радость. "ЛИки" еще не успела прочесть". устраиваю боль
шой вечер у себя, диспуrы разные - словом, как всегда .. . Не знаю, -
извесmо JШ Вам о смерти Мирэ? (1 сент<ября> 1913). Пока. Всего 
доброго, пишите - шлите материал!• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 
1269, л. 5-6). 

2 21 марта 1914 г. Волошин встретил приехавших из Москвы 
Е.О. Кириенко-Волошин:у, М. Кювилье и Толстых ('Iруды и дни. 
С. 348). О сспрЯШiе• на всю компанию см. также п. 84. 

з См. примеч. 1 к п. 85. 
4 А Мирэ (АМ. Моисеева) умерла 1 сентября 1913 г., однако 

литературная общественность узнала об этом и отреагировала только 
спустя три месяца. Волошин мог узнать о смерти Мирэ по пубJШ
кации: Юшкевич С. Мирэ. Некролог // Одесские новости. 1913, 
13 дек. (перепечатка из газеты «день• от 9 декабря 1913 r.). О Мирэ 
см.: Михайлова М. Внутренний мир женщины и его изображение в 
русской женской прозе серебряного века // Преображение. 1996. 
No 4. С. 150-158 ; Михайлова М.В. «Я женщина с головы до ног. .. • 
(Творческий портрет писателыпщы А Мирэ) // Время Дягилева. 
УниверсаJШИ серебряного века. Пермь: Арабеск, 1993. С. 197-208. 

87. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

16 апреля 1914 г. Коктебель' 

16.IV.1914. 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

меня очень, очень обрадовала весть о Вашем решении 
приехать в Коктебель в скором времени (когда?). 2 Я буду 
ждать Вашего прибытия с глубоким нетерпением. Надеюсь 
и на долгие разговоры и на этюды (совместные). 

Всё не так мрачно, как мне казалось в те дни, когда я 
Вам писал прошлое письмо.3 Я больше не стряпаю, а присы
лает нам Елена Павл<овна>,4 Пра тоже вышла из мрачного 

М Воло1 1 1 1 1 1 1  Т JO 
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состояния духа, обуявшеrо ее при виде 30-ти зияющих ком
нат после московских маскарадов и кутежей. 

Сейчас веет буйный, китоврасий5 дух Толстых и Яще
нок. Соня' пишет савто-венерический портрет. (в зеркало) 
в мастерской, которую тщательно закрывает на это время, 
и у нее иноrда срываются обмолвки: сМакс, пойдем в мою 
мастерскую•". Но т<ак> к<ак> теперь мой верх отделен от 
низа стеклянной переrородкой, то это не мешает мне, и я 
рад, что таким расположением смоrу предоставлять летом 
мастерскую для пользования всем. 

Труднее дела обстоят с Майей,7 которая обнаруживает 
умилительную жадность. На днях кто-то rоворит: 

сМакс, дай мне".• 
(Майя, не давая докончить): 
сА мне два!• 
Это формула всех отношений. Вообще я устал только от 

сдетскоrо сада• - а людей, наоборот, жажду всем сердцем. 
В Дорнах меня зовет Марrарита для тоrо, чтобы при

нять участие в самой работе над строением храма. И это вле
чет меня больше, чем мистерии. 8 У меня всеrда была мечта о 
великой коллективной работе построения единоrо здания 
и я знаю, что это там теперь осуществляется. Не быть там 
значит не причастить, быть может, единственноrо и непов
торяемоrо в жизни. 

Марrарита зовет сейчас. Но я решил уехать в июле, 
чтобы вернуться лишь осенью, коrда Коктебель опустеет. 
Но это мечты: у меня ведь нет (и не будет) ни копейки своих 
денеr все лето. 

Я был вчера в Феодосии, ночевал в мастерской у Боrа
евскоrо. Но ero не видал. Он в Ялте у матери. Но видел на 
столе конверт, написанный Вашим почерком. 

Он очень сознает свои недостатки и любит, коrда ему 
rоворят о них. Он и раньше об них Вашими же словами 
rоворил о них, поэтому я и не побоялся показать ему Ваши 
строки целиком.' Сейчас ему, кажется, хорошо работалось. 
Но он ничеrо не показывал. На мольбертах стоят большие 
подрамки (в работе) rиrантской панорамной длины. 



П и с ь м а .  1 9 1 4  243 

Мне хочется, чтобы Вы приехали как можно ско
рее. В Вашей прошлогодней комнате живут Толстые. 
Но они пробудут только мая до 18 (а может, и раньше).10 
И мне очень хочется снова иметь именно Вас и Екат<ерину> 
Иван<овну> соседками, а не кого иного. Приедет ли Фео
дор Константино<вич>?11 Соня Т<олстая> уедет к 5 маю 
верно уже. А Ященки на днях. Дольше останется Алехан.12 
С 25 апр<еля> приедет Ася (сестра Марины), а Марина 
только в июне после Сережиных экзаменов.13 Лиля и Вера 
пока совсем не едут, но наверно не выдержат.14 

Вот движение людей в Коктебеле. О других не знаю 
ничего. 

Напишите непременно, когда приедете. Мне хочется 
выехать Вам навстречу в Феодосию. Хорошо?15 

Привет Екат<ерине> Иван<овне>, Феод<ору> Кон<стан
тиновичу> и Магде Максимилиан<овне>.16 Соня Т<олстая> 
шлет Вам привет (она внизу в мастерской). До скорого сви
дания. 

Максимилиан Волошин. 

1 Почтовые штемпели на конверте: Феодосия. 18 .4. 14; Петер
бург. 21 .4.14. 

2 В недатированном rшсьме к Волошину (около 10 апреля 
1914 г.) Оболенская замечала: «Может быть, Вам придется еСJШ не 
услышать, то увидеть меня в скором времени• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 900, л. 44). 

3 «".Получила Ваше мрачное rшсьмо•, - сообщала Оболенская 
Волошину в rшсьме, отправленном около 10 апреля. Имеется в виду 
п. 84. 

4 Е.П. Пасюmа. 
5 Китоврас - герой древнерусской «Повести о Китоврасе•, 

стихийный -дух, чародей или демон; согласно А.Н. Веселовскому, 
имя Китовраса - «неумелая переделка rреческого кентавра. (Весе
ловский А.Н. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и 
западные легенды о Морольфе и Мерлине. СПб" 1872. С. 137). На 
этот труд и на образ Китовраса мог обратить внимание ВолоШШiа 
А.М. Ремизов, творчески разрабатывавший сюжет о Китоврасе 



244 М а к с и ми л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

(см.: IjJaчeвa А.М. Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2010. С. 144-163). Образ «Китовраса, козленка
певца. - в стихотворном цикле С.М. Городецкого «Великая Ма� 
из его книги «Ярь. (1906, см.: IЬродецкий Сергей. Стихотворения и 
поэмы. Л.: Сов. IШсатель, 1974. С. 73), строфу о Китоврасе предпо
слал эmпрафом Вяч. Иванов к своему стихотворению сКитоврас•, 
входящему в его юппу сЭрос• (СПб.: Оры, 1907. С. 13-14). В круrу 
Вяч. Иванова в 1906-1907 rr. Городецкий прозывался Китоврасом. 
Все эти ассоциации, безусловно, оживали в сознании Волошина. 

6 С.А Дымшиц-Толстая. 
7 М.П. Кювилъе. 
1 М.В. Сабашникова звала Волошина приехать в Дорнах и 

участвовать в строительстве Иоаннова здания (см. примеч. 7 к п. 78) 
в нескольких письмах, начиная с осени 1913 r., добавляя в одном из 
них (6 апреля 1914 r.): «Только, ради Бога, омадей языком и прочти 
мистерии. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1065). Имеются в виду четыре 
мистерии Р. Штейнера (1910-1913): «Врата Посвящения (Инициа
ция). Розенкрейцерская мистер� («Die Pforte der Einweihung.), 
«Испытание Души. Инсценированное жизнеописание• ( cDie Prt1fung 
der Seele•), «Страж Порога. Инсценированные душевные соб� 
(«Der HUter der Schwelle•), «Пробуждение Душ. Инсценирован
ные душевные и духовные события• («Der Seelen Erwachen.). См.:  
Штайнер Рудольф. Драмы-мистерии / Пер. с нем. Н.Н. Белоцветова. 
М.: Энигма, 2004. «Что Вы собираетесь делать в Дорнахе в шоле? -
спрашивала Оболенская Волошина в письме, отпраменном около 
10 апреля. - Ведь мистерии отложены на декабрь, так как Здание еще 
не готово•. (Подразумеваются намечавшиеся постановки мистерий в 
Иоанновом здании). 

' См. примеч. 14 к п. 84. 
10 АН. Толстой выехал из Феодосии в Анапу 12 мая, С.И. Дым

шиц-Толстая отправилась туда же раньше - видимо, 3 мая ('li>уды и 
дни. с. 351, 350). 

11 Е.И. Оболенская, Ф.К. Радецкий. В письме к В.Я. Эфрон от 
6 шоня 1914 r. М. Цветаева сообщала: «Радецкий на днях приехал 
<.">• (Цветаева М.. Неизданное: Семья. История в письмах / Сост. 
и коммеш. Е.Б. Коркиной. М.: Эmmc Лак, 1999. С. 179). 

12 АН. Толстой. 
13 АИ. и М.И. Цветаева, С.Я. Эфрон. Последний сдавал экза

мены экстерном в феодосийской мужской гимназии на атrестат зре
лости (см. его письмо к Е.Я. Эфрон от 2 шоня 1914 r.: Цветаева М. 
Неизданное: Семья. История в письмах. С. 178). 

14 Е.Я. и В.Я. Эфрон летом 1914 r. в Коктебель не приезжали. 



П и с ь м а .  1 9 1 4  245 

15 Оболенская отвечала в недатированном письме: «Выезжаю 
28/IV и буду, значит, в Феодосии 1-ro :мая утром. Буду очень рада, 
есn:и встретите• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. :хр. 900, л. 45). 

16 М.М. Нахман. 

88. К.В. КАНДАУРОВУ 

20 апреля 1914г. Коктебель1 

20.IV.1914. 

Дорогой Константин Васильевич, очень хотелось бы 
узнать о летних твоих планах: когда ты приедешь в Крым и 
когда будешь в Коктебеле?2 Хорошо было бы, если б ты по 
приезде прямо приехал в Коктебель: мастерская моя всегда 
в твоем и Анн<ы> Влад<имировны> распоряжении. Теперь 
это удобно, потому что моя верхняя комната отделена совер
шенно, так что мы друг друга стеснять не будем. А в Кок
тебеле я хотел бы увидеть тебя пораньше потому, что (это 
между нами) я решил в конце июня удрать из Коктебеля 
на июль и август (т.е. на все время, когда слишком тесно и 
все ссорятся) в Германию, куда зовет меня Маргарита3 и 
дает денег на путешествие (я-то сам, конечно, без копейки). 
Я это держу пока в тайне и сообщаю тебе, чтоб распределить 
время нашего свиданья. Скажи об этом тоже Рагозинскому, 
на случай его летнего приезда. Костеньку очень давно (со 
страстной) не видел:4 он то в Кенигезе, то в Ялте. 

В мастерской стоят большие полотна в работе. Оче
видно, пишет теперь маслом уже. У нас Толстые. Ященки 
уехали. Алехан останется до половины мая. Уже сколотил 
каркас новой пьесы.5 Соня через неделю едет в Анапу к 
Мар<ии> Леонт<ьевне> и Марьяне.6 Майя тоскует, плачет 
и просит утешений,7 так что мое лето в смысле наполнен
ности жизни мало отличается от прошлого. Для работы 
совсем мало остается времени и нет тишины нужной. Пра 
снова приходит в отчаяние от хозяйства. Привет Анне 
Влад<имировне> и Валетке.1 

МАХ. 
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1 Открытка. Почтовые штемпели: Феодосия. 21 .4. 14; Москва. 
23.4. 14. 

2 Кандауров отвечал 25 апреля 1914 r. :  .Я буду в Феодосии 
15-ro мая, а потом: в Коrrебель. Около 25-ro мая приедет Анна 
Влад<им:ировна> и Маргарита Кандауровы < . . .  > Хорошо бы бьшо, 
если бы ты и Юлия Леонидов<на> меня ВС'JРетили в Феодосии и мы 
все с Котиком: <К.Ф. Богаевский. - Ред.> поrоворили бы о наших 
художественных делах.. В письме от 9 мая 1914 r. Кандауров уrочюrл, 
что приедет в Феодосию 13 мая (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 615). 

з См:. примеч. 8 к п. 87. 
4 К.Ф. Богаевский. Страсmая неделя в 1914 r. - с 31  марта по 

5 апреля. 
5 См:. примеч. 10 к п. 87. Имеется в виду, верОЯП10, траrедия 

А.Н. Толстоrо •Опасный путь (Тhката)•, оставшаяся неоконченной. 
См:.: Крестинский Ю.А. А.Н. Толстой. Жизнь и творчество (Краткий 
очерк). М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 95. 

6 МЛ. 'IУРrенева (1857-1938), тетка А.Н. Толстоrо, детская 
писательница, и дочь ero и С.И. Дым:шиц-Толстой Марианна Алек
сеевна Толстая (1911-1988). М.Л. 'IУРrенева жила тогда в семье Тол
стых и воспитывала Марианну. 

7 Ср. сообщение о М. Кювилье в письме ЮЛ. Оболенской к 
М.М. Нахм:ан (Коrrебель, 9 июня 1914 r.): сКакое ужасное для всех 
лето. Началось оно дикими выходками Майи, кот<орая> месяца 
полтора никому не давала покоя истериками, потош�ением, подслу
шивала мои с Максом разrоворы и т.д.• (РГАЛИ, ф. 2080, оп. 1 ,  ед. 
хр. 7, л. 77 об.) .  

• В.В. Успенская. 

89. Е.О. КИРИЕВКО-ВОЛОШИНОЙ 

19 ию.ля/ 1 aszycma 1914г. Базель• 

Милая мама, вчера с последним поездом я приехал в 
Базель. 2 Теперь германская граница уже закрыта. Я доехал 
только потому, что ехал необычным путем через Румынию и 
Венгрию. И вслед за мной все железнодорожные сообщения 
прекращались и двери запирались. Теперь из Базеля уже 
нельзя ни выехать, ни войти. 

Приехал я как раз вовремя для работы, т<ак> к<ак> 
большинство призвано на войну и rерманц<ев> и швей-
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царцев. И работники для постройки необходимы. Какая 
странная судьба увела меня именно в эту минуту сюда. Той 
дамы, что лечит, здесь нет, но есть другие ее ученицы и, 
кажется, лечебник. Но будет ли вскоре возможность пере
слать лекарство? И вообще что будет теперь. Дорнаха война 
может коснуться только в случае насильственного прорыва 
швейцарского нейтралитета. Главная дороrа, <по которой?> 
тоrда пойдут франц<узские> войска, верстах в двух. Крепко 
целую тебя. 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовые штемпет1: Basel. 1 VIII 14; Феодосия. 
23 .8. 14. Обратный адрес: Basel. Arlesheim. Mattweg 352. 

2 Волошин выехал из Копебеля 8 шоля в Швейцарию - в 
Дорнах, для участия в строительстве аитропософскоrо цешра (Гёте
а.нума., или Иоаннова здания - Johannesbau); маршруr проходил 
через Севастополь, Одессу, Румынию, Будапешт, Вену, Мюнхен. В 
день приезда в Вену (15/28 шоля) Австро-Вешрия объявила войну 
Сербии, 19 шоля / 1 авrуста Тhрмания объявила войну России. 
Письмо отправлено из Базеля, куда Волошин ездил из Дорнаха за 
покупками. См. также: Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 165-167. 

90. А.М. ПЕШКОВСКОМУ 

Около 20 июля ст.ст. / 2 августа н.ст. 1914 г. 
Дорнох или Арлесгейм1 

Милый Саша, т<ак> к<ак>, вероятно, <осло?>жнения 
застали тебя вр<асплох?>, и мое письмо еще найдет <тебя?>, 
то спешу известить тебя, что я <добрался?> до Базеля с 
последними поездами в последний день, через Румынию и 
Венгрию. 2 Выехать отсюда я не смоrу, т<ак> к<ак> связан 
здесь большой работой, которая идет независимо от каких 
бы то ни было войн и переворотов. 

Если попадешь в Базель - найди меня. Arlesheim в 
6 верстах (трамваем или жел<езной> дор<оrой>, что на 
Del<e>mont). Напиши мне, в каком ты сейчас положении и 
состоянии духа.3 О планах не спрашиваю, потому что какие 
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же теперь могут быть планы. Привет Людм<иле> Серrеевне.4 
Как твое здоровье? 

Я прямо чудом добрался сюда. Мне пришлось в Буда
пешт попасть как раз в разrар уличных волнений.5 И в Вене 
тоже. 

До свиданья. Мах. 

1 ОткрЫТIСа с видом: Ikссбахского водопада (Giessbach-Falle) 
на Брие1Щско:м: озере. Отправлена по адресу: Pension Beau-Site. 
Giessbach (штемпель пОJiуЧения: Giessbach. 4.VIII. 14); переслана, за 
отсутствием: адресата, из Швейцарии в Москву (штемпель пОJiуЧе
ния: 12.VIII. 1914). Вырезана :м:арка, вследствие чего фраr:м:енты тек
ста утрачены. 

2 См:. при:м:еч. 2 к п. 89. О своем: пребывании в Ikccбaxe Пешков
ский известил Волошина открыткой, оmравленной 21 июня / 4  июля 
1914 r.; в дРуrо:м:, недатированно:м: письме к Волошину из Ikccбaxa он 
сообщал: «".через :м:есяц :м:ы едем: назад в Россию, и пуrь наш лежит 
через Базель < . . .  >• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 964). 

3 Пешковский ответил Волошину из Москвы 15/28 октября 
1914 r.:  «После 2-:м:есячного берлинского IDieнa прибьш в Москву 
и нашел твою открытку, посланную в Ikcбax. В Берлин :м:ы попали 
потому, что бросились сдуру в Россию через Тhрманию перед вой
ной. Было :м:ного мытарств <".>•; также он просил переслать прШiо
женное письмо М. Роrальско:м:у в Берлин: сМне необходи:м:о об:м:е
юпься с ним: нескольки:м:и пись:м:а:м:и, так как он ведет розыски :м:оего 
баrа:жа, пропавшего в Illвейцарии и индивидуально крайне ценного 
< . . .  >• (Там же). 

4 Л.С. Пешковская, жена АМ. Пешковского. 
5 См:. очерк Волошина сIЬд наза,ц. ('f. 6, кн. 1 наст. изд. С. 525-

528). 

91. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

Около 28 иЮ11Я / 10 aszycma 1914 г. Дорнах или Арлесгейм1 

Милая мама, посылаю тебе это письмо и лекарства 
от эмфиземы и склероза с Т.А Полиевктовой,2 которая их 
отправит из Одессы, если ей удастся добраться до России 
через Константинополь. Это единственный путь, пока еще 
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открытый. Не знаю, доходили ли другие мои письма? Я при
ехал в Базель с последним поездом, и с того дня границы 
закрылись. Работаю с утра до ночи в Johannesbau. Большин
ство работников ушло на войну, т<ак> что мое присутствие 
действительно полезно. Нас война сможет коснуться только 
в случае попытки нарушения нейтралитета Швейцарии. 
Мы на полуострове между Францией и Германией. Но эта 
возмо:жность теперь миновала пока. Область эльзасских 
битв совсем рядом и канонада слышна ясно. Как ты себя 
чувствуешь? Что делается в Коктебеле?3 Мы здесь совсем 
отрезаны от всего мира - газеты не приходят ни из Фран
ции, ни из Германии, не говоря уже о русских. До свиданья. 

Мах. 

1 Открытка. Почтовые штемпели отсутствуют. Хранится в под
борке писем Волоппmа к матери за 1915 r. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 63, л. 2). 

2 Тhтьяна Алексеевна Полиевктова (урож:д. 0реПП1И1Сова; 1877-
1962) - подруга ВА Бальмощ сестра ВА Зайцевой (жены прозаика 
В.К. Зайцева). 26 августа / 7 сентября 1914 r. В.О. писала Волошину, 
что «Лекарства еще не П01IY'ПfJI» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, 
л. 38). 

3 26 августа / 8 сеlПЯбря В.О. писала Волошину: сНаконец, 
милый Макс, пришли твои открытки к Роrозин<скому>, Оболен
<ской>, мне две. Мы все беспокоимся о тебе. Мое беспокойство 
продолжается. Война, неизвестность - томит меня. Из Коктебеля 
все давно разъехались. Оболенские уехали 22 VIII. Я уеду в начале 
сеlПЯбря < . . .  > Толстой собирается в действующую армию корре
спондентом. Вера сестрой :милосердия в Москве. ЛИля хочет брать 
"запасных детей"•. (Упоминаются В.Я. и В.Я. Эфрон). В следующем 
письме к Волошину, отправленном из Москвы 8/21 сентября, В.О. 
извещала, что поселилась у Роrозинских. 

92. А.М. ПЕТРОВОЙ 

28 июля/ JОавгуста 1914 г. Арлесгейм1 

Дорогая Александра Михайловна, я, как запоздавший 
зверь, последним вошел в двери Ковчега. 2 Они закрылись за 
мной, и вот со дня моего приезда3 - ни одной вести из Рос-
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сии. Война идет рядом, и канонада в Эльзасе4 будит по ночам. 
Но нас пока миновала. Хотя были дни тревоги: т<ак> к<ак> 
в случае насильственного прорыва швейцарского нейтра
литета битва бы произошла как раз в нашей Johannesthal,S Из 
работников очень много призваны. Т<ак> что мое присутст
вие, как рабочего, важно. «Bau•6 действительно прекрасно и 
грандиозное. Работаю над деревянной скульптурой7 с утра до 
ночи. Пока физически устаю. Прямо чудом я добрался сюда. 
Всюду проезжал с последним поездом и последним парохо
дом. Какая странная судьба, которая меня привела к Штей
неру в 1905 году8 и теперь вновь приводит в 1914, именно на 
это время уводя от России. Это письмо должна опустить 
в Одессе одна знакомая,9 если сможет добраться до Рос
сии. Через Константинополь теперь единственная дорога, 
еще не закрытая. Напишите мне (лучше открыткой): Via 
Constantinople - Genua. Arlesheim bei Basel. 352 Mattweg. Что 
делается в Коктебеле? Что делается в России? Напишите. 
Живу вместе с Аморей.10 

Мах. 

1 Датируется по кн.: 'JРуды и дни. С. 356. 
2 В Дорнахе, куда ВолоШШI прибъm 18/31 шоля на С'IРОИ

тел:ьство антропософского •храм», собрались представители мно
гих национальностей, что в условиях разворачивающейся мировой 
войны впоJПiе ассоциировалось с Ноевым Ковчегом, в котором бьши 
укрыты и спаслись от мирового потопа представители разных пород 
животных (Быт. VII, 13-16). Андрей Белый, участвовавший в стро
ительстве антропософского храма, вспоминал: •В день объявления 
войны, до него или днем позднее (не помню), какой-то бурею явился 
в Дорнахе Макс Волошин, заявивший, что он едва успел проскочить 
в Швейцарию через Австрию и теперь является последним нечи
стым животным, которое в дни европейского потопа должно быть 
принято в ковчег "Bau": так он зажил в нашей дорнахской группе; 
скоро его можно бъmо видеть вооруженным молотком и идущим на 
работу; он стал членом О<бщест>ва. (Андрей Белый и антропосо
фия / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее. Исторический альманах. 
Вьm. 6. Paris, 1988. С. 406). См. также дневниковые записи Волошина 
('I 7 наст. и�" кн. 2. С. 165 - 172). Образ ковчега Волошин исполь
зует также в стихотворении •Под знакомЛЬва. (Т. 1 наст. и�. С. 224). 
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э См. примеч. 2 к п. 89. 
4 Эльзас (Alsace), историческая область на Востоке Франции, в 

бассейне р. Рейн, важный индустриально-аграрный район. С 1871 :с 
по Франкфуртскому доrовору Эльзас бьш аннексирован Тhрманией. 
После начала войны в 1914 :с германская армия начала вторжение в 
Бельгию и Люксембург, затем наступление на Фр111ЩИЮ, стремясь 
захватить важные промьппленны:е регионы страны. Согласно суще
ствовавшему перед началом войны мобилизационному плану № 17, 
французская армия предполагала захват Эльзаса и Лотарингии. 
25 июля/ 7 авrуста 1914 :с началось французское наступление на Верх
ний Эльзас (1Руды и дни. С. 355). 

s Johannesthal - долина, в которой располагался Дорнах и .цру
rие близлежащие селения. 

6 Имеется в виду Иоханнес-Бау (Иоанново здание), шm Тhтеа
нум - антропософский храм-театр со сценой JIJIЯ постановки мисте
рий. См. примеч. 7 к п. 78. 

7 Первый антропософский храм, возводимый под руковод
ством Р. Штейнера в 1913-1914 rт., строился по преимуществу из 
дерева, поэтому основная техника ero оформления бьша техника 
вырезания из дерева. См. также п. 95. 

1 Знакомство Волошина с Р. Штейнером состоялось 20-
28 окrября / 2-10 ноября 1905 :с в Берлине. См. : 'JРуды и дни. С. 149. 

9 Имеется в виду Татьяна Алексеевна ПолиевiсrОва. См. п. 95. 
Об открытках, переданных ВолоIПШIЫМ в Россию, см. примеч. 3 к 
п. 91 .  

10 М.В. Сабаmникова. Первоначально Волошин жил в комнате, 
снятой М.В. Сабаmниковой JIJIЯ О.Н. Анненковой, но после ее при
езда 23 июля /  5 авrуста перебрался в комнату к М.И. Сизову, кото
рый проживал в квартире самой Сабаmниковой. См. также п. 95. 

93. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

Около 28 июля/ 10 августа 1914 г. Дорнох или Арлесгеiiм1 

Дорогая Юлия Леонидовна, пожалуйста, напишите 
мне, что делается в Коктебеле? что мама?2 что Конст<антин> 
Васильевич?3 Письма могут дойти: Via Constantinopol -
Genua. (Адрес: Arlesheim bei Basel. 352. Mattweg. Schweiz). 

В работе временами забывается все, что делается кру
гом. Газеты не приходят. Только канонада, особенно по 
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ночам, когда сторожишь сВаu•, напоминает о том, что в 
нескольких верстах к западу идут страшные битвы. Я писал 
Вам с дороги. Но едва ли письма мои дошли до России.4 Всё 
здесь гораздо больше и прекраснее, чем можно было себе 
представить. 

Напишите лучше на открытке. 

М. Волошин. 

1 Открытка. Отправлена в Коктебель, переслана, за отсуrствием: 
адресата, в Петроград (шrемпель ПОJIУЧения: Петербург. 5.IX. 14). 

2 См:. примеч. З к п. 91 .  7 сентября (в автографе описка: с7 aвry
C'IV) Оболенская отвечала Волошину из Петрограда: сНа днях Пра 
мне переслала в Пб. Вашу открытку неизвестно от какого числа. В 
день м:оеrо отъезда из Феодосии, 23-ro, такие же бьши ПОJIУЧеНЫ 
Роrозинским и Алекс<андрой> Мих<айловной> - это бьши первые 
и пока последние вести о Вас. Очень беспокоились и беспокоимся. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 900, л. 48). 

3 К.В. Кандауров. 
4 Писем: Воло1ШП1а к Оболенской, отправле1П1ЫХ в ходе пуrе

шествия из Крыма в Швейцаршо, в подборке ero писем: к ней и� 

94. А.В. ГОЛЬПIТЕЙН 

21 августа/ З сентября 1914 г. Арлесгейм 

Basel. Arlesheim. 352 Mattweg. 
3.IX.1914. 

Дорогая Александра Васильевна, не знаю, дойдет ли 
до Вас это письмо; но если дойдет и будет возможность 
ответить, то напишите мне хотя бы несколько строк, как 
Вы переживаете эти страшные времена и думаете ли оста
ваться в Париже или в Galluis в случае осады? Меня война 
застала в Базеле.1 Я :живу у Маргариты и принимаю участие 
в постройке огромного театра-храма для мистерий.2 Я попал 
сюда буквально с последним поездом. Через Румынию и 
Венгрию.3 Я выехал из России, когда еще ник.то и не думал 
ни о каких осложнениях, в дороге не видал газет, и только в 
Будапеште,4 попав в самую бурю демонстраций, понял, что 
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это война с Россией. Какая-то странная судьба привела меня 
сюда и увела из России именно в эти дни и связала с делом, 
стоящим совершенно вне переживаемых катастроф и иду
щим независимо от них своим ходом: я рублю сейчас баре
льефы на огромных деревянных архитравах . . .  5 Ясно слышен 
грохот орудий под Мюлузом и Бе<ль>фором.6 Представляю 
себе, что переживаете Вы и Владимир Августович7 теперь. 

У меня гораздо больше ужаса и боли за Францию, чем 
за Россию, и возможность осады и взятия Парижа кажется 
нестерпимой. Крепко, крепко жму руку Вам, Владим<иру> 
Августовичу, Тата, Лоло и Каролине. 8 

Максимилиан Волошин. 

1 Волошин прибыл в Базель 18/31 июля 1914 r., а на следующий 
день 19 июля / 1 августа Тhрмания объявила войну России. 

2 См. примеч. 6, 10 к п. 92. 
3 Волошин выехал из России 10 июля 1914 r. 
4 13/26 июля Волошин прибыл в Будапешт, где провел 2 дня, 

выехав в Вену 15/28 июля 1914 r. ('Iруды И ДIШ. С. 354-355). 
5 Архитрав (фр. arcbltrave, греч. arcbl - главный, основной илат. 

trabs - балка, перекладина) - архите�сrурная деталь, часть ордера, 
балка, непосредственно опирающаяся на капители колонн. Другое 
название - эпистиль. Ар:хитравным перекрытием именуется всякое 
перекрытие из одного цельного блока. См. также п. 92, 95. 

6 Мюлуз (Mulhouse), город на Востоке Франции, в Эльзасе, в 
департаменте Верхний Рейн, крупный промьппленный цеН'l.Р. Бель
фор (фр. Belfort) - город на востоке Франции, административный 
цеН'lР территории Бельфор. 

7 ВА IЬльштейн. 
1 АЮ. Семенов, Н.Ю. Семенова, Каролина Яковлевна (слу

жанка в доме IЬльштейн). 

95. А.М. ПЕТРОВОЙ 

1/14 сентября 1914 г. Арлесгейм1 

Arlesheim (Ьеi Basel) 352 Mattweg. 

Дорогая Александра Михайловна, вчера в Journal de 
Geneve2 я прочел объявление от русского посольства, что 
устанавливается пароходное сообщение с Россией и отхо-
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дит пароход из Генуи на Архангельск (как и во времена 
царя Алексея Михайловича!)3 Поэтому есть возможность 
послать письмо. Но пароход (сКурс:о) выедет 7 сентября, 
будет в дороге две недели. Следовательно, в лучшем случае 
Вы получите это письмо через месяц, когда уже произой
дет столько событий, что эти дни будут казаться далеким 
прошлым. Пользуясь отъездом одной знакомой в Россию 
(не знаю, доехала ли она .. . ), я послал ряд открыток всем 
своим друзьям, 4 чтобы известить по крайней мере о том, что 
добрался благополучно до Базеля и живу, и работаю здесь. 
С нею же я послал и маме лекарства от эмфиземы легких, 
которое она ждет. Скажите ей это, если она не получила. 
Я послал все это с Татьяной Алексеевной Полиевктовой. 
Ей можно всегда написать на имя Александры Алексеевны5 
(Брюсовский пер. Собств<енный> дом), она живет с нею. 
Я писал и раньше еще, и с дороги, но нет надежды, что 
письма пришли, потому что ведь в то время, как я ехал, все 
двери закрывались за спиной, и я всюду попадал на послед
ний поезд, последний пароход. 

Я и теперь все с изумлением думаю о странной чет
кости судьбы, которая увела меня в самый последний день 
из России. Останься я тогда в Феодосии на день, чтобы 
дождаться Кандаурова, как хотел и обещал - я бы уже не 
попал в Дорнах. 

Я приехал сюда совсем разбитый и душевно, и физиче
ски6 и теперь постепенно воскресаю. Между прочим, почти 
наполовину похудел и чувствую удивительную легкость 
поэтому. Рассказать подробно про сБау. (Johannesbau) очень 
трудно. Все, что писала Марrарита,7 было все верно и в то же 
время не убедительно. А самое Здание очень убедительно, 
так как во всем чувствуется глубокая закономерность. Все 
физические формы вытекают последовательно из духовных, 
не символически, а как их непосредственная проекция на 
физический план, и если иногда они и непонятны, то, во 
всяком случае, эта закономерность чувствуется во всем и 
создает архитектурную лоmку и монументальность. Это 
действительно ни на что из существующих зданий не похоже. 
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По тем фотографиям, что присылала Маргарита, судить 
нельзя, т<ак> к<ак> они дают внешний черновой силуэт, 
который совсем изменится; а главный смысл и новизна 
Бау - внутри. Масса работников как раз в дни моего при
езда была отозвана в свои страны на военную службу. Так 
что теперь работа идет медленно. Любопытно то, что Штей
нер все время сроком окончания Бау назначал 1 августа. 
И если бы не случайные человеческие недоразумения и зло
употребления, оно было бы закончено к этому сроку. (День 
начала войны). 

Теперь все пошло по-иному, и конец постройки трудно 
предвидеть. Он, т.е. Д<окто>р, был потрясен, я его видел 
в первый раз - с лицом утомленным и измученным как 
никогда. Он говорил об Архангелах народов и об войне. Нет, 
я чувствую, что мое письмо становится похоже на письма 
Маргариты и будет только раздражать отрывочно выхвачен
ными сведениями. 

Маргарита теперь работает над живописными эски
зами Ангелов, которые ей дает разрабатывать Д <окто>р. Но 
до :живописи еще далеко, т<ак> к<ак> остаются неокончен
ными все громадные скульптурные работы из дерева по фаса
дам и внутри (архитравы, капители, наличники). 8 Поэтому все 
работают там, и я тоже. Надо рубить барельефы в огромных 

глыбах - образованных из склеенных пластов дерева. Это 
дает внутренностям куполов вид грубый и циклопический, 
точно они высечены внутри пещер. То, что на фотографиях 
казалось линиями какого-то дешевого Stil-Modeme, - это 
только неконченные части огромного бетонного основа
ния, на котором стоит все деревянное здание. Они еще 
будуr обсекаться и образуют строго вымеренные дуги кони
ческих сечений (Кассиниевые кривые).9 Дерево тоже не будет 
иметь характера легкости, т<ак> к<ак> все строится не из 
досок, а из огромных клееных слоями глыб дерева. (Пред
ставьте себе фанеру из полуторавершковых досок во много 
слоев в поперечном разрезе) . 

Что сказать о духе, проникающем работу? Я не застал 
уже того периода, когда все были охвачены одним энтузи-
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азмом осуществления - теперь работников мужчин стало 
мало, и каждого в глубине грызет тревога и страсть войны. 
Но уже изумительно то, что сейчас мирно и братски рабо
тают над одним созиданием немцы, русские, французы, 
австрийцы, голландцы . . .  Те национальные трения, что про
скальзывают, так ничтожны . . .  ограничиваясь почти исклю
чительно тем, что кто-нибудь из немцев с «неприличною• 
радостью сообщит о победе в присутствии русских или 
наоборот. 

Я живу вместе с Маргаритой, в одной комнате с Сизовым, 
который должен был как раз уехать в Россию, но его вернули 
в самый день моего приезда. Часто вижусь с Андреем Белым.10 
Он совсем преображенный и IШамеиеющий. Он читает мне 
часто свои записи неопубликованных циклов и много расска
зывает. В его речах все преображается и одевается в подобаю
щую и верную одежду слов. IЬворя с ним, совсем не чувству
ешь той преграды сукоlПIЫХ. слов и обесцвечеlПIЫХ. записей 
(даже стенографических), что так мучали пpoIПJIYIO зиму. 

Кроме этого, я занимаюсь немецким языком, читаю 
ЦИЮIЬI и много рисую. Впрочем, времени остается так мало: 
на работе проводишь весь день до 7 часов вечера. Но в те дни, 
когда нет работы или когда сидишь дома (я сейчас целую 
неделю сидел благодаря молочной диете), то рисую запоем. 
Немного обходил соседние горы. 1Ут большие леса буковые. 
Много прекрасных деталей, но нет души, и далеки они. Мы 
:живем совсем на отлете, вблизи домов нет, и до Бау идешь 
минут 15 по узким дорогам среди лугов с большими редкими 
деревьями, как по парку. 

Я нарочно ничего не пишу с политике. Ведь когда 
письмо придет, то столько уже переменится судеб в Европе. 
Я совсем не представляю себе что делается в России теперь: 
ни одна газета, ни одно письмо не дошло сюда со дня объ
явления войны. Только частные телеграммы приходили 
изредка кое-кому. И ничего не знаю, что со всеми близкими 
делается, ведь я оставил всех среди острых личных кризи
сов . . .  11 Что Кандауровы? Толстой? Успела ли Соня12 вер
нуться из Парижа? Кого коснулась мобилизация? Это все 
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вопросы, на которые едва ли я получу ответ раньше буду
щего лета, потому что если мое письмо и дойдет до Вас, то 
ответ едва ли сможет добраться до меня, и если что случится 
в Коктебеле с мамой, то мне не узнать этого. Но имейте в 
виду, что телеграммы еще доходят иногда. Крепко целую 
Конст<антина> Феод<оровича>13 и Рагозинского. Привет 
всем друзьям и знакомым. У меня тысячи вопросов, но чув
ствую их бесплодную риторичность. Нестерпимо думать 
о возможном разгроме Франции и Парижа. До свиданья, 
Александра Михайловна . . .  Когда? Где? 

Мах. 

1 Датируется по кн.: 1Руды и дни. С. 357. 
2 cJoumal de Geneve• - ежедневная швейцарская rазета, выхо

дившая в Женеве на французском языке с 1826 по 1998 г. 
3 Имеется в виду второй русский царь из динасnm Романо

вых Алексей Михайлович ('liппайmий). Именно во времена царст
вования Алексея Михайловича с 1645 г. открылся торrовый путь из 
Европы в Россию через Ар:ханrельск. 

4 Известны открытки Волошина Е.О. Кириенко-Волошиной 
(п. 91), АМ. Петровой (п. 92), ЮЛ. Оболенской (п. 93), которые 
были переданы в Россию с ТА ПолиевJсrОвой. См. также примеч. 9 
к п. 92. 

5 АА Андреева. 
6 Причиной угнетенного состояния Волошина был ряд пере

житых им в Коктебеле конфликтов, как в кругу близких друзей, так 
и с матерью, которая при отъезде обрушила на сына град упреков. 
Летом 1914 г. оmошения Волошина с В.О. Кириенко-Волошиной 
резко обострИJШсь. Готовясь к отъезду в Дорнах и сраздирае� 
rостями, он решил на время отказаться от писания стихов, сосредо
точившись на живописи. Мать же настаивала, чтобы он сработал•. 
Предложение помогать по хозяйству вызвало только ра:щражение. 
В дневниковой записи от 18/31 июля 1914 г. Волошин зафиксировал 
слова В.О. Кириенко-Волошиной: сК Штейнеру едешь". думаешь 
лучше стать - не станешь. 1Ы весь - ложь и трус. И не пиши мне, 
пожалуйста. Раньше я rоворила тебе - для меня в жизни был только 
ты. Теперь ты больше для меня не существуешь. Понял?• (Т. 7, кн. 2 
нас-& изд. С. 165).  В несохранившемся письме к матери от 23 сен
тября 1915 г. Волошин просил объяснить счто было тогда, при раз
луке нашеЬ (цитировалось В.О. Кириенко-Волошиной в письме от 

М Dо. ю 1 1 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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3 октября 1915 r.). Елена Опобальдовна называла главной причиной 
конфтпсrа то, что сьm не объяснил ей, что не намерен сработать это 
лето•, а также тем, что он свьmускал из себя пятилетнего ребенка, 
раздражительного, с капризными словами, сердящегося по пустя
кам.. В свою очередь А.М. Петрова, которая бьmа свидетельницей 
почти всех перипетий отношений Волошина с матерью, записала в 
дневнике 3 октября 1915 r.: сЕго мама - его крест. Это невыразимо 
горько. Ее тоже жаль, но". сопоставление никак не в ее пользу <".> 
Его жизнь с нею - сплошная пытка. В ней нет ни капли теплого мате
ринства, а одна и:щевка над ниш (ИРЛИ, ф. 562, оп. 6, ед. х:р. 12). 

По прие:ще в Дорнах Волошин плохо себя чувствовал - болели 
ноm. (См.: '!Руды и дни. С. 355, а также дневниковые записи: Т. 7, 
кн. 2 наст. и:щ. С. 169- 170). 

7 В письмах весны - начала лета 1914 r., приглашая Волошина 
в Дорнах, М.В. Сабашникова неоднокраmо выражала свое восхище
ние Гётеанумом, отмечая, что свсего значения того, что :щесь дано, 
мы, конечно, и понять не можем.. Одновременно и в письмах к 
А.М. Петровой этого же периода она называла его «воплощающимся 
чудом. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. х:р. 40, л. 34), сединственным связу
ющим звеном с учителем. (Там же, л. 37) и т.д. 

8 Архитравы (см. примеч. 5 к п .. 94); капитель (от позднелат. 
capitellum - головка) в архитепуре, пластически выделенная вен
чающая часть вертикальной опоры (столба или колонны), передаю
щая ей нагрузку от архитрава и расположенных выше частей :щания; 
наличник, декоративное обрамление оконного проема, в деревян
ной архитепуре наличники обычно обильно украшаются резьбой, 
имеют и функциональное назначение, закрывая щель между стеной 
и оконной коробкой. 

9 Овалы Кассини, от имени итальянского астрономаДжованни 
Доменико Кассини (1625-1712), - плоские алгебраические кривые 
4-го порядка. 

10 Андрей Белый стал приверже�щем Р. Штейнера в 1912 r. 
Находился на строительстве Иоrаннес-Бау вместе с женой, худож
ницей А.А. 'JУрrеневой с марта 1914 r. О встречах с Андреем Белым 
см. дневниковые записи Волошина: Т. 7, кн. 2 наст. и:щ. С. 166-168. 

1 1  К.В. Кандауров в тот год завязал близкие с отношения с 
Ю.Л. Оболенской, А.И. Толстой ушел от С.И. Дымшиц-Толстой, 
увлекшись молодой балериной Маргаритой Павловной Кандауро
вой (1895-1990). 

12 С.И. Дымшиц-Толстая. 
13 К.Ф. Богаевский. 
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96. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

8/21 октября 1914 г. Арлесгейм1 

Arlesheim (Ьеi Basel). Mattweg 352. 21 octobre. 1914. 

Дорогая Юлия Леонидовна, получил Вашу открытку 
одновременно с двумя от мамы.2 Это были первые письма с 
самого моего отъезда. Я не думал, что ни одно из моих писем 
не дойдет. Вам я писал несколько раз и с дороги еще. Я оста
нусь зиму здесь. Да и вернуться теперь невозможно - один 
путь через Торнео.3 В Johannesbau работаю на деревянной 
скульптуре. Но на душе смутно. Самое страшное то, что 
война точно смешала языки: с самыми близкими духовно 
нельзя согласиться, говоря о вещах, кажущихся очевид
ными. И удивляет и внушает даже уважение психология 
немцев, которые до такой степени верят в свою правоту и 
не разделяют себя с действиями Пруссии. Антропософское 
учение о расах вносит опасную запутанность в отдельные 
умы. Часто кажется после разговора, что ум за разум захо
дит. Но это всё внутри. А фактически мы, - представители 
всех враждующих национальностей, дружески работаем 
на<д> одной постройкой, и нет даже никаких намеков на 
национальные недоразумения. В Базель изредка доходят 
№№ «Речи• и «Рус<ского> Слова•, так что мы имеем сведе
ния о состоянии душ в России. Но если Вас не затруднит, 
Юлия Леонидовна, присылайте мне иногда №№ прочитан
ных газет, с более интересными или характерными для духа 
времени статьями.4 Это не для меня только, а и для других 
русских, работающих здесь. Не знаете ли, где именно Бога
евский? Неужели на театре воен<ных> действий? Ужасно". 5 
О Конст<антине> Вас<ильевиче> тоже не знаю ничеrо".6 
Я много рисую - но не с натуры (мы ведь у границы - всюду 
войска - нельзя - за шпиона примут), а эскизы. Очень осво
ился с акварелью. Но в общем весь день почти на работе. 
Видаете ли Елизав<ету> Иванов<ну>?7 Передайте ей при
вет от меня. Привет Екат<ерине> Иван<овне> и Ф<еодору> 
К<онстантиновичу>.8 Как все смутно и жутко. Подумайте, 
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как в сущности эта разразившая<ся> вдруг буря долго под
готовлялась и чувствовалась в катастрофичности отдельных 
существований. Мы все ведь были захвачены ее приближе
нием . . •  

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Почтовый штемпель отправления: Arlesheim. 
23. Х. 14. 

2 Имеется в виду письмо Оболенской от 7 сентября (ошибочно 
датированное 7 авrуста; mтемпельоmравления: 9.9.14), в которомона 
сообщала о Е.О. Кириенко-Волошиной: сОна должна на днях быть 
в Москве; Коктебель давно опустел, и она только :ждет нового сто
рожа, т<ак> к<ак> Павла забрали <на военную службу. - Ред.>. < . • .  > 
Последние недели в Коп<ебеле> прошли очень тяжело, работать 
было трудно, и я не жалею, что уехала, хочется только, ч<то>б<ы> 
Пра не оставалась одна там; слиmком уж :мрачно• (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 900, л. 48). Открытки от Е.О. Кириенко-Волошиной от 
26 августа / 8 сентября и от 8/21 сентября 1914 1: (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 656, л. 38, 39); в первой из них Е.О. писала: сНаконец, :милый 
Макс, прИШJIИ твои открытки к Рогозин<скому>, Оболен<ской>, 
Майе, мне две. Мы все беспокоились о тебе•. 

3 Тhрод на rранице Российской империи и Швеции, на север
ном побережье Ботнического залива. 

4 сС радостью буду посылать rазеты, если дойду.t-., - отвечала 
Оболенская на открытке, датированной 26 октября (8 ноября и.ст.) 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 49). 

5 К.Ф. Богаевский был призван на военную службу, весь период 
войны находился под Севастополем. Оболенская сообщила Воло
шину об этом в письме от 7 сентября; в письме от 26 опября она 
добавляла: сБоrаевский на ст<анции> Бельбек - вчера получила от 
него письмо. Пишщ что забыл о :живописи и без сожаления; :живет 
7-ю rазетами, а общество - "�ры прежних лщ собутьrльники 
JП1ХИе". < . . .  > Ему пришлось, уезжая из Феодосии, видеть ее бом
бардировку из окна вагона и ЛИIПЬ на след<ующий> день узнать, 
что родные не пострадми.. (Неточно процитирована сПесня ста
рого �ра. (сlДе друзья мииувпmх лет. .. •, 1817 ) Депса Давыдова). 
Е.О. Кириенко-Волоmина сообщала Волошину в письме от 22 ою:я
бря / 4 ноября 1914 1:: сБоrаевский в полку, стоит в Бельбеке и очень 
тяrотится скучной службой. Он очень интересовался войной и хотел 
в действующую армию• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 30 об.). 
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6 К.В. Кандауров летом 1914 � в  КоlСl'Сбеле сблизился с Оболен
СКQЙ, что чрезвычайно осложнило ero отношения с женой. 7 сентя
бря Оболенская IШсала Волошину: сУ К.В. дела идуr по-пре:жкему 
<".> дома неприя.ткости - он, :кажется, качикает привыкать, хотя 
очень нервничает все :же•. 

7 В.И. Васильева. 26 октября Оболенская отвечала: сВлиз<а
вету> Ив<аковну> вижу редко: на пятницы не хожу по болезни и 
еще почему-то•. (Псщразум:еваются собрания антропософов по пят

ющам). 
1 В.И. Оболенская и Ф.К. Радецкий. 

97. К.В. КАНДАУРОВУ 

9/22 октября 1914 г. Арлесгейм1 

22 octobre 1914. 

Дорогой Константин, напиши мне о себе и о своих 
делах хоть несколько слов. Я два месяца не имел никаких 
известий и только теперь получил З открытки от мамы. 2 

Страшнее всего было, что К<онстантина> Ф<еодоро
вича> взяли на войну.3 Неужели он в действующей армии? 
Что делаешь ты в общественной и личной жизни? Напиши 
о маме - как она себя чувствует? Я думаю остаться здесь 
всю зиму, конечно. Но в случае, если мне надо будет при
ехать для нее, то вызови меня телеграммой. (Телеграммы 
доходят). Я тогда доберусь через Норвегию. Здесь весь день 
проходит в работе. Я работаю над резьбой по дереву (гигант
ские архитравы и капители)4 - живопись начнется месяца 
через два только. Отсюда видишь войну как бы изнутри и 
с точек зрения разных национальностей. Радуюсь, что я в 
это время здесь. Но на душе смутно, жутко и беспокойно. 
Много рисую в свободное время - делаю сложные компо
зиции акварелью. Очень трудно устроиться здесь с работой 
в Библиотеке (для готики),5 никак не могу получить разре
шения брать книги на дом (Базель в 8-ми верстах). Я много 
всем писал по приезде сюда - но очевидно все мои письма 
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пропали. Посылай мне иногда прочитанные №No газет с 
более интересными статьями. Крепко целую тебя. Привет 
Ане и Валету.' Напиши о Толстых. 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовый штемпель оmравления: Aiiesheim. 
23.Х. 14. 

2 См. примеч. 2 к п. 96. '!Ретья открытка, оmравлеmmя 
В.О. Кириенко-Волошиной, датирована 15/28 сентября 1914 & 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 40). 

э См. примеч. 5 к п. 96. 
4 Речь идет о художествеШiой работе по строительству и офор

млению интерьеров ИоаШiова здания (Тhтеанума) в Дорнахе. 
5 Имеется в виду сбор сведений и материалов ДJIЯ книги .,дух 

�. 

6 АВ. Кандаурова и В.В. Успенская. 

98. А.В. ГОЛЬОIТЕЙН 

10/23 октября 1914 г. Арлесгейм 

Arlesheim bei Basel. 
352 Mattweg. 

23.Х.1914. 

Дорогая Александра Васильевна, воистину я задал себе 
трудную задачу: я ехал сюда с тем, чтобы полюбить немцев 
и выучиться в конце концов немецкому языку. Первое в 
нынешнее время оказывается очень, очень трудно, а второе 
трудно сделать в немецкой Швейцарии. Я останусь здесь, 
вероятно, всю зиму. 

Я очень много занимаюсь живописью. Вот уже два года, 
как это схватило меня и все идет возрастая, то, что хочет 
заставить меня наверстать те годы, что я совсем отходил от 
живописи. Теперь работаю исключительно над компози
циями. Это единственные моменты, когда могу не думать о 
происходящем в мире. 

Как Вы живете теперь? Думаете ли, что можно скоро 
уже возвратиться в Париж?1 Впрочем, спрашивая, сам чув-
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ствуешь праздность таких вопросов. О происходящем даже 
еще говорить нельзя. Мы все канонады под Бефором и в 
Альзасе слышим.2 

Крепко, жму руку и шлю привет Владимиру Августо
вичу, Лоло, Тата, 3 Каролине. 

Максимилиан Волошин. 

1 В определе1П1ом смысле это IШсьмо стало ответом Волошина 
на открытку от 15 сентября 1914 r. на французском языке, полу
ченную им от АВ. IЬлыnтейн, которая сообщала, что находится на 
Вwше-Роха Стур в Бретани, тобезно предоставле1П1ой другом, вме
сте с Владимиром Августовичем, который в возрасте 67 лет уже не 
может, как и женщины, и дети, «бороться с враrом человечества.. 
Кроме того, Гольmтейн подчеркивала, что они ждут только полного 
уничтожения «печально известного монстра., чтобы вернуться в 
Париж (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 438). 

2 См. примеч. 6 к п. 94. 
3 В.А Гольmтейн, АЮ. Семенов, Н.Ю. Семенова. 

99. А.М. ПЕТРОВОЙ 

19 октября/ 1 ноября 1914 г. Арлесгейм 

1 ноября 1914. 

Дорогая Александра Михайловна, с ужасом прочел о 
бомбардировке Феодосии, 1 хотя внутренно ждал, что война 
затронет наши места. Ради Бога, напишите, живы ли Вы и 
целы. И вообще, что это было. Ведь очевидно это было не
ожиданно, и Вы уехать из города не успели. Недавно только 
узнал, что К. Ф. взяли на войну.2 Какой ужас". Где он? Мишу 
тоже взяли?3 Я много раз писал Вам." Доходили ли мои 
письма?4 Я недавно получил две открытки от мамы5 - это 
были первые вести из России со дня отъезда. Здесь у нас все 
благополучно. Но можно ли теперь быть спокойным. Как 
надо часто говорить с Вами. С Маргаритой' мы живем вме
сте и дружно, но понимать друг друга не можем. Она очень 
стоит за Германию и не хочет читать газет совсем. Правда, на 
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Германию очень много лгут (о жестокостях), это нужно учи
тывать. Но и без этого на ней много грехов. И эта вся исто
рия еще долго не кончится. И в душах Вавилонское столпо
творение.' С самыми близкими на разных языках говоришь. 
Аморя делает большие эскизы для храма, и хорошо. Я же 
пока не работаю там, а пишу о готике. 8 

Реймс - это совсем нестерпимо.9 Дойдет ли это письмо 
до Вас? Напишите хоть открытку и по одному слову обо 
всех. Я ничего не знаю. 

Мах. 

1 17 /30 октября 1914 г. германские крейсеры сТhбен• и сБреслау. 
бомбардировали: черноморские rорода Севастополь, Феодосию и 
Новороссийск, что стало поводом объявления Россией войны 'IУР
ции. 

2 К.Ф. Богаевский. О ero мобилизации известила Волошина 22 
октября 1914 г. мать, сообщив: «Богаевский в полку, стоит в Бель
беке• (под Севастополем). Об этом см. п. 96, примеч. 5. 

3 М.М. Петров. После ero мобилизации АМ. Петрова взяла на 
воспитание ero детей. 

4 Имеются в виду п. 92, 95. 
' См. п. 91 ,  примеч. 3. 
6 М.В. Сабашникова была настроена проrермански. Эrот мо

мент бьm предметом обсуждеюш и в переписке Волошина с АН. Ива
новой, которая писала ему 29 октября (н. ст.) 1914 г.: «Меня Мар
rоря очень огорчает своим пристрастием к немцам. Сегодня еще 
разrоваривала дОJП'О с раненым солдатом, только что приехавшим с 
поля сражения. У неrо странное озлобление против немцев не как 
против сильных враrов, а как против жестоких злодеев. <".> он сам 
был свидетель тех ужасов, кот<орые> они совершают. Он говорит 
только о том, что он сам пережил. Я прямо чувствовала себя разби
той после ero рассказов. Марrоря мне rmmeт о жестокостях русских. 
О солдатах с выколотыми глазами, кот<орые> находЯТСя в Кёльне. 
Мне это кажется мало правдоподобным, т<ак> к<ак> зачем солдат 
раненых, сражавшихся с русскими, повезуr через всю IЪрманию в 
Кёлън? Уж это одно странно. У Марrори даже какое-то злорадство. -
Что вот, дескать, русские какие - похуже немцев. М<ожет> б<ыть>, 
русские и совершают жестокости, но как исключение, а не сплошь. 
И я бы это хотела точно знать и не могла бы на это радоваться. Хотя 
бы желая оправдать немцев. А Вы, Макс, Вы же не можете простить 
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Реймский собор, не можете объяснить себе попытки разрушить 
Notre Dame. (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 585, л. 1 14-1 15). 

7 В переносном значении Вавилонское столпотвореЮ1е (Быт. 
XI, 1-1 1) - беспорядочная суетящаяся ТОJШа, суматоха, ПОJПIЫЙ бес
порядок. 

1 Волоmш1 в это время продолжал работать над кншой .Дух 
готики•. См. примеч. 2 к п. 9. 

9 З/16-4/17 и 13/26-14/27 сентября 1914 r: mли бои у Реймса. 
Немецкая артиллерия бомбардировала Реймс и другие rорода Шам
ПВЮI, при этом сильно пострадал Реймский собор, один из шедев
ров французской готики XIII в. Позднее Волошин отюппснулся на 
это событие стихотворением сРеймская Боrоматерь. (19 февраля 
1915 r:). См.: Т. 1 наст. изд. С. 240-241,  517-518.  

100. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

16-19 ноября/ 29 ноября - 2 декабря 1914 г. Арлесгейм1 

Дорогая Юлия Леонидовна, получил сегодня Вашу 
открытку. 2 Охватила тоска, тревога и захотелось говорить 
подробнее. Вчера пришло от Пра закрытое письмо.3 Значит, 
теперь и они умудряются доходить . . .  может, и это дойдет. 
Пра пишет о К<онстантине> В<асильевиче> безотрадные 
вещи. Вы тоже.4 И хотя о себе Вы ничего не пишете, чувст
вую, что Вам горько и потерянно, и, верно, еще больше, чем 
ему, в глубине души. Прочтя, что он ждал моего возвраще
ния, почувствовал угрызения совести. Но что делать сейчас 
в России? .. Как помочь . . . У меня от этого лета осталось глу
бокое сознание своего бессилия." Мы все точно в каком
то предрассветном сне томились, и не могли проснуться. 
Сознаешь, что это всё силы, жаждущие воплощения, бро
дят и тревожат, но что же с ними делать, куда они продолбят 
выход? Еще когда живешь совсем один, то сам в себе что-то 
приводишь в порядок, находишь какой-то ритм. Но когда 
завязываются тугие человеческие узлы, как в июле, то и свое 
теряешь и помочь никому не можешь. А вместе с тем ведь 
только это, только это и дает веру в Россию и в великие силы 
рус<ской> души. Ведь мы все больны только своим дале-
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ким историческим будущим. А эти миражи текущих минут, 
победоносные иллюзии, которыми все в России прель
стились, очень жалки. Верят, что последняя война, когда 
явно, что это только начало долгого периода великих войн. 
Думают, что все зло в Германии и что его можно раздавить, 
что войну можно победить войной". 

Я лично думаю, что Германия будет побеждена, но в 
разгром ее не верю. А выиграет от поражения только она -
начнется огромное моральное оздоровление ее. А Россия -
боюсь, вынесут ли слабые нервы торжество победы. Без
оглядно радуюсь только тому, что Франция останется жива 
и будет еще долго Париж. Но России-то сейчас не победы 
нужны".  Я удивляюсь своей судьбе, которая так системати
чески уводит меня из России в моменты кризисов - в 1905 -
и теперь. И оба раза к Штейнеру. Ведь в 1905 я впервые с ним 
встретился. s (А теперь ведь я буквально за Yz часа до объ
явления войны и закрытия границ выехал из Германии!). 
Я знаю, что это большое благо, что я здесь. Но нет у меня 
ни спокойствия, ни глубины, ни ритма. За волнами подъема 
и очищения снова приходят дни томления. События внеш
него мира делают невозможным правильную внутреннюю 
работу. Не вижу сейчас иных личных путей, а в то же время 
корни, связывающие меня с этими, рвутся слишком легко. 
Я чуть было не бежал несколько недель назад в Париж. Но 
теперь он вновь далеко отошел от меня. Посреди всей поте
рянности душевной единственно неизменным и радост
ным оставалась и остается живопись. Я не переставая все 
это время делал композиции и только в эти часы внутренно 
жил. Здешние холмы, буковые леса и замки до удивитель
ного чужды душе. Они нестерпимо «ЖИвописны• и только 
теперь, с наступлением зимы, стали немного более тер
пкими. Первые месяцы моя работа при постройке заклю
чалась в скульптуре по дереву.6 Но это шло плохо. Болела 
переломленная рука, немели пальцы, а душа рисовала. Одно 
время я совсем было перестал ходить на работы. Теперь 
же наконец получил живописную работу интересную и 
прекрасную. Должен написать занавесь (21 метр на 19 = 
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400 квадр<атных> метров!!). Сценаипейзажиз cGeheimnisse• 
Гёте, когда брат Марк подходит к монастырю на скалах.7 
И какое совпадение: я задумал его по воспоминанию испан
ского монастыря Монсеррато под Барселоной, где был когда
то, а сегодня из одного письма Вильгельма Гумбольта узнал, 
что Гёте именно имел в виду Монсерратский монастырь. 8 
Эта работа и недавняя аудиенция у Штейнера? решили, что я 
здесь остаюсь. А если проеду в Париж, то весною и только на 
столько, сколько надо будет для работы в Национальн<ой> 
Библиот<еке>. Над занавесью этой буду работать вместе с 
одной дамой (не художн<ицей>, но ясновидящей). Запи
сать 400 кв<адратных> метр<ов> это работа все-таки нес
кольких месяцев. Кроме того, в связи с этой работой мне 
необходимо будет сделать ряд рисунков с Johannesbau (этого 
просят вообще здесь не делать), и эта возможность меня 
тоже радует очень. Отношение мое к антропософии оста
лось почти то же: я принимаю целиком самого Штейнера, но 
очень плохо принимаю общество и часто делаю из слов его 
совсем другие выводы. Что касается национальных отно
шений всех работающих здесь, то можно сказать, что война 
совсем ничем не отразилась. Спорить и не соглашаться при
ходилось о ней только с русскими же, которых здесь около 
20 человек. Но в смысле работы я все-таки ждал большего. 
Готические соборы строились иначе, думается мне. Много 
все-таки здесь обособленности остается. Нет полного пога
шения себя в искусстве. Но хочется видеть дальнейший ход, 
чтобы судить. Живопись только начинается. Хочется уви
деть результаты, применение, исполнение. 

Что касается самого здания, то его принимаешь чем 
дальше, тем больше и глубже. Но его надо смотреть не сна
ружи, а изнутри. Снаружи только чехол, совсем условный. 

То, что во мне нет энтузиазма сейчас - вина только 
во мне и в том кризисе, которого сейчас не избегут самые 
уединенные души. Я думаю, т.е. надеюсь, что теперь в живо
писной работе удастся связать себя по-настоящему с этим 
храмостроительством, о котором я так мечтал. 
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Перерыв два дня. Я ездил в Базель оба эти Д1П1: в гости, в 
библиотеку, в кинематоrраф. Я теперь бываю в кинематоrрафе 
каждый раз: смотрю жизнь, т.е. войну. Там всё снимки пока
зывают, по распоряжению rерманск<ого> и авст<рийского> 
rенер<аль:ных> штабов сделанные. Сперва всё бьum торже
ства орудий в 42 ст.: мусорные холмы и горы черепков - с 
различными историческими именами городов, но без всякого 
изменения. Совсем фильмы Тамерлана. Австрийцы с боль
шей фантазией: они снимали повешение русского разведчика 
(с натуры) и русские трупы на поле сражения. Все это я собст
венными глазами видел. 

Как трудно писать слова. Я совсем разучился выражать 
себя литературно. Только в :живописи радость, забвение, 
успокоение ото всей смуты снаружи и внутри. Я спрашивал 
Штейнера, отчего так случилось во мне. Он ответил мне, что 
теперь очень трудно что-нибудь сделать в других искусст
вах, но что перед живописью открыты пути. Говорит о том, 
чтобы всматриваться в чистый цвет, так, чтобы форма сама 
из цвета рождалась, и чтобы все формы были в движении. 

Мне мама пишет, что очень сошлась и полюбила Вас 
эту осень. Что много говорила с Вами обо мне и что Вы удив
лялись, как она меня хорошо понимает.10 Напишите мне о 
ней. Как она относилась ко мне после моего отъезда? Я два 
месяца по приезде сюда жил точно раздавленный тем, как 
мы расставались. Она не захотела даже проститься со мной.11 
Теперь же в письмах как будто все прошло. Я не знаю, как 
быть. Чувствую, что так жить совсем нельзя, нельзя дово
дить отношений до таких кризисов. А они всегда доходят до 
этого (хотя и не в такой степени), когда мы вместе. Сейчас 
война и невозможность вернуться все устраивает пока. Но 
ведь нельзя же не видеться нам. Нельзя же убегать, когда 
мама так одинока, так стареет и больна. А ведь летом снова 
будет то же. Отход к живописи от литературы ведь у меня все 
идет и должен очевидно осуществиться. Значит, еще долго 
теперь я буду неустроенным и без заработка. А работа над 
книгой12 все перебивается и затягивается и становится все 
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труднее, так как какое-то чувство слова теряется. И потом 
это всегда то действие, что производит на меня Штейнер: он 
дает так много вперед из познаваемого, что нет в это время 
возможности писать свое, пока все узнанное не перерабо
тается. А издали думать о маме бесконечно грустно. Напи
шите мне, Юлия Леонидовна, все, что Вы думаете об этом. 
Я думаю, что Вы видите ясно и четко наши отношения и 
если сможете сказать все откровенно, то мне это будет очень, 
очень важно и нужно.13 

Мама писала, что перестала бывать у Кандаур<овых> 
из-за Ан<ны> Вл<адимировны>.14 Как это грустно и обидно. 
Все-таки есть в мире вещи, которые принимаешь как сущие, 
но никогда не можешь понять смысла их. Вот любовь. Не 
ясно ли, что любовь - это свобода. Любить человека - делать 
его свободным. Какая же темная сила вносит сюда чувство 
собственности, ревности и все, с ними связанное. Почему 
именно это каждый считает любовью, когда это имеет все 
признаки ненависти скорее. Такие вещи, как психология 
Ан<ны> Вл<адимировны>, всегда ставят в тупик, А ведь я 
ее безусловно люблю, как человека. Почему душа человека 
так отвратительно глупо устроена? Как летом мы мечтали с 
К<онстантином> Ф<еодоровичем>, 15какхорошо будет у Вас, 
когда вы будете вместе с К<онстантином> В<асильевичем>16 
в Москве. Будьте счастливы, Юлия Леонидовна. 

Привет Екатерине Иванов<не> и Феод<ору> Кон
ст<антиновичу>17 (представляю, как он теперь завален рабо
той - в такое время!). 

Максимилиан Волошин. 

1 Датируется по почтовому штемпелю оmравления на кон
верте: Arlesheim. 2.XII. 14. Почтовый штемпель получения: Петро
град. 10. 12. 14. 

2 Опсрытка, датированная 26 октября (8 ноября и.е&) (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. з, ед. хр. 900, л. 49). 

3 Имеется в виду письмо В.О. Кириеико-Волопnmой от 22-
23 октября / 4-5 ноября 1914 r. (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 656, 
л. 30-3 1 об.). 
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4 Оболенская сообщала о К.В. Кандаурове в упомянутом 
IШсьме: сК.В. все хворает и упал духом окончательно. Он ждал 
очень Вас и горюет, узнав, что не приеде�. 22 октября / 4 ноября 
В.О. Кириенко-ВолоШШ1а IШсала Волошину: сК.В. я перестаю 
понимать и думаю, что он никогда не разойдется с женой. Мне очень 
:жалко ЮЛ.•. 

5 ВолоШШI познакомился с Р. Штейнером в Берлине в начале 
ноября (н.ст.) 1905 r., будучи слушателем его лекционного :курса. См. 
IПIСЬМО ВОЛОШШlа к АМ. Петровой от 1/14 марта 1906 r. cr. 9 наст. 
изд. с. 232). 

6 См. п. 97, примеч. 4. 
7 Эrа работа предназначалась для инrерьера Иоаннова зда

ния. cGeheimnisse• (с�, 1789) - незавершенная поэма rете. 
М.В. Сабашникова вспоминает: сДля занавеса, отделяющего зри
тельный зал от сцены, Рудольф Штейнер дал такой эскиз: по сере
дине - река; на правом берегу - пилиrрим вроде брата Марка из 
Гётевсхих с�. На заднем rшане - множество исхоженных им 
путей теряется в лесах. На другом берегу вдали виднеется наше Зда
ние с его двумя куполами. Над ним, в облаках: - видение увитого 
розами креста. И от того берега, еще полускрытая выступающей ска
лой, вьпmывает навстречу путнику лодка. Эту раб<nу должна была 
выпОJПШТЬ дама, обладавшая больше смистическими., чем художе
ственными дарованиями. Макс - бедный Макс! - бьш назначен ей 
в помощники. Она IШсала все в розово-голубом тумане, он - в виде 
сильно очерченных, горных формаций, знакомых ему по Крыму, и 
физически точных преломлений света в облаках:. Оба должны бьши 
работать в маленьком, освещенном только электричеством, поме
щении. Макс в этом окружении совсем за:rрустил. (Волошина Мар
гарита (Сабашникова М.В.). Зеленая Змея. История одной жизни / 
Пер. с нем. М.Н. :Жемчу:ж:никовой. М.: Эниrма, 1992. С. 250-251). 
См. волоШШ1ский эскиз занавеса: Волошин МаксuмШ1иан. Копебель
ские берега: Поэзия. Рисунки. Акварели. Статьи / Сост., автор вступ. 
статьи и коммеm З.Д. Давыдов. Симферополь: Таврия, 1990. С. 153; 
Сокровища Дома ВолоШШ1а. Альбом. Симферополь: Сонат, 2004. 
С. 294. 

1 Бенедиктинский монастырь Монсеррат (в 50 км к северо
западу от Барселоны), основанный в 1025 r., ВолоШШ1 посетил 
1/14 июня 1901 r. (1руды и дни. С. 88). Об сидеальном Монсерра� 
rете пишет в статье сО фрагменте "Тайны"• (1816), инrерпретиру
ющей содержание его поэмы (см.: Гёте Иоганн Вольфганг. Тайны. 
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Сказка; Штайнер Рудольф. О Гёте. М.: Эниrма, 1996. С. 30, 33). Мон
серрату посвящена отдельная статья Вильгельма фон IУмбmщцта 
(cDer Montseпat bei Barselona.); см. :  HumЬoldt Wilheim von. W,rke. Вd. 
III. Berlin: Albert Leitzmann, 1904. S. 30-59. 

' Первая встреча и разrовор со Штейнером состоялись через 
два дня после при�а Волоmина в Дорнах. - 21 июля / 3 августа 
(см.: Т. 7, кн. 2 наст. и:щ. С. 169). 

10 22 окrября / 4 ноября Е.О. Кириенко-Волошина писала 
ВОЛОШШIУ об Оболенской: сМы с ней мноrо rоворшm в Коrrебеле о 
К.В.; rоворшm о тебе, и она удивилась, что я тебя так хорошо пони
маю, так, как редко матери понимают детей своих. Мы изредка с ней 
переписываемся. Я ее больше поняла и больше сошлась с неЬ. 

11 Ср. сообщение в письме Оболенской к М.М. Нахман от 
9 июля 1914 г.: с".у Макс<имилиана> Ал<ександровича> назрела 
страшная драма с Пра - он уехал, быть может, на мноrо лет из России 
и с Пра не простился - она не хотела ero видеть• (РГАЛИ, ф. 2080, 
оп. 1, ед. хр. 7, л. 77 об.). См. также примеч. 6 к п. 95. 

12 Замысел книги сДух I'ОТИКи.. 
13 Ср. письмо Е.О. Кириенко-Волоmиной к Оболенской от 

14 декабря 1914 г., содержащее сведения о несохранившемся письме 
Волошина: с . . .  я также получила от Макса длинное письмо и радуюсь, 
что ему наконец дали живописную работу. Но как-то он справится с 
ней, - ведь, 400 кв<адратных> метров ropнoro пейзажа, в утренних 
сумерках - это не шутка, даже с помощью ясновидящей, не владе
ющей правой рукой, так что писать будет он. Что будет делать она, 
Макс не пишет мне. <".> Макс, вообще, воспрянул духом с этой 
работой и поездку свою в Париж уже отложил, значит отложил 
и свою литературную работу по rотике. Не дается ему эта rотика!• 
(РГАЛИ, ф. 2080, оп. 1, ед. хр. 21). 

14 В письме от 22 окrября / 4 ноября Е.О. Кириенко-Волошина 
сообщала: сС Кандауровыми я не виж:усь; бьша у них только раз по 
прие:ще моем, и Ан<на> Вл<адимировна> бьша так корректна и 
прилична со мной, что мне легко бьшо понять, что я больше нежела
тельна ей как знакомая. А не желательна я ей стала потому, что она 
прочла письмо мое к К. В., которое ей, разумеется, очень не понра
вилось•. 

15 К.Ф. Богаевский. 
16 К.В. Кандауров. 
17 Е.И. Оболенская, Ф.К. Радецкий. 
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101. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

9/22 декабря 1914 г. Арлесгейм1 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

22 декаб<ря>. 

большое, большое спасибо за сРечь•, которой получил 
уже ряд пачек. 2 Сейчас сижу в своей мастерской и сторожу 
cJohannesbaш. Сегодня моя вахта. Ночь звездная, ясная, 
холодная. Выходя на террасу, вижу огоньки в Германии по 
ту сторону Рейна, а Франция западнее за холмами. Все тихо 
и даже канонады весь день не было. Залы J<ohannes->B<au> 
темные и гулкие. У меня в мастерской огромный электриче
ский шар, паровое отопление, и крысы приходят погреться. 
Сейчас буду писать большую акварель. Делаю массу эски
зов все это время. Работа эта (занавес для сцены J<ohannes-> 
B<au>) очень интересна. 

Получили ли мое большое письмо?3 Видаете ли 
Елис<авету> Иван<овну>?' Какие вести о Конст<антине> 
Васил<ьевиче>?5 Приезжал ли он в Петербург теперь? При
вет Екат<ерине> Иван<овне> и Феод<ору> Конст<антино
вичу>.6 

Из маминой открытки узнал, что Вы в Москве.7 

1 Открытка. Почтовые штемпели: Arlesheim. 23.ХП.14; Петро
град. 28.12.14. 

2 Оболенская высьшала Волошину петроградскую ежедневную 
raзeiy «Ре� в ответ на его просьбу в п. 96. 

3 Имеется в виду п. 100. Оболенская отвечала открыткой 
28 декабря (ст.ст.) 1914 г.: «Сегодня получила Вашу открытку от 22-го, 
а на большое письмо ответила числа 1 1-го закрытым. Дошло JШ?• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. :хр. 900, л. 50). 

4 О Е.И. Васильевой Оболенская писала в том же письме: 
«Елисав<ету> Ив<ановну> не вижу - пойти к ней сознательно 
мешает не:щоровъе, а зря идти не хочется•. 

5 О К.В. Кандаурове Оболенская сообщала в том же письме: 
«Приезжал на 2дня <."> Конст<антин> Вас<илъевич>. 24 <-го> при
ехал и 25-го вечером провоДИJШ. Их одолеJШ блаrотвор<ителъные> 
спектакли, и он еле вырвался, - впервые за эту зиму. Он успел тем не 
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менее отдохнуть и, кажется, бьm доволен тем, сколько и как я рабо
тала; всё увез в Москву.. 

6 В.И. Оболенская и Ф.К. Радецкий. 
7 18 ноября / 1 декабря 1914 r. В.О. Кириенко-Волошина писала 

Волошину из Москвы: сВ настоящее время у нас гостят Юля и Маrда 
<Нахман. - Ред.>. Мне очень жалко Ю.; очень мучительно у нее 
все переживается. Я у Кандауровых совсем не бываю <".>• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. з, ед. хр. 656, л. 46). 

102. А.В. ГОЛЫПТЕЙН 

1З/26декабря 1914г. Арлесгейм 

26/XII/ 1914. 
Arlesheim bei Basel 352 Mattweg. 

Дорогая Александра Васильевна, так как мне самому не 
удалось приехать в Париж к Новому году и встретить его с 
Вами, мне хочется все же быть с Вами хотя бы моими сти
хами, поэтому посылаю Вам 10 стихотворений, написанных 
в разное время за эти последние годы.1 Прочтите их, встре
чая новый год. Будете ли Вы его встречать в Мо<н>форе?2 
Или в Париже? 

Мне хочется многое сказать в свое оправдание в ответ 
на Вашу открытку. 3 Ведь я lfУВСmвом вполне с Вами, и если 
за кого мне и больно, и страшно, и радостно - это только 
за Францию. Конечно, мне прежде всего хотелось быть в 
Париже - именно в те страшные дни. Но приехать туда -
без денег, иностранцу, в город, ждущий осады, - это плохой 
подарок. Ведь мой приезд в Базель был вне всякого предпо
ложения о возможности войны. Я, конечно, был без всяких 
денег, и средства на поездку предложила мне Маргарита 
именно для того, чтобы я мог принять участие в постройке 
Johannesbau.4 Taкчтo я связан и материально, и морально. Но 
все же я думаю, что мне удастся приехать в Париж, если не 
теперь, то в течение весенних месяцев. Мне (кроме страст
ного желания вновь увидать и почувствовать Париж, кото
рый я - было мгновенье - считал уже безвозвратно погиб
шим) надо поработать в Нац<ональной> Библиот<еке> для 

М 1Jшю1 1 1 1 1 1 1  Т 1 О 
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книги о Готике?5 Вы удивляетесь, что я могу заниматься 
живописью теперь. Я сам этому удивляюсь. Но это подсту
пило изнутри и со страшной силой, уже давно, и это, может 
быть, единственные моменты, когда можно не думать об 
совершающемся. Сейчас я и при постройке занят живопи
сной работой. Кроме того, у меня с живописью связаны еще 
иные надежды: я мечтаю о том, не даст ли она мне в России 
свободы от обязательной литературной работы (т.е. статей и 
переводов), которая (в своих русских условиях) глубоко мне 
опротивела; да и кроме того, она дает такой ничтожный и 
неверный заработок. Я ведь физически не могу писать мно
гословно и долго. А когда вся художеств<енная> работа 
сводится к сжиманью написанного, нельзя писать много. 
Кроме того, я совсем перестал выносить русс<кий> газет
ный и литерат<урный> мир (а он - меня).6 Конечно, я не 
собираюсь бросать литературы, но мечтается завоевать 
себе свободу профессии. А об искусстве мне и писать-то 
в России больше негде - все журналы для меня закрыты. 
В живописи же знаю, что ничего большого и оригинального я 
дать не могу. Но то, что я делаю, может нравиться. И во всяком 
случае я смогу делать это грамотно. Так что есть надежда, 
что это сможет дать некоторую материальную выгоду со вре
менем. (Может быть, декорации театральные - этой работы 
так много в России.) Поэтому и работа в Johannesbau так 
для меня технически интересна. И вот у меня надежда, что, 
б<ыть> м<ожет>, живопись даст мне возможность со вре
менем путешествовать всюду, где я хочу, и писать не прозу, 
а только стихи. Ведь они у меня так связаны с живописью. 

Еще несколько слов об войне. Я люблю сне победите
лей с наглыми глазами, а побежденных, чье сердце пере
полнено пеплом печали•.7 Боюсь, что для России победа 
будет большим моральным падением. Да и теперь мне не 
хотелось бы быть там - все эти вопли патриотизма слишком 
неприятны. Единственно, почему ее победы радуют меня -
это что они спасают Францию. А Франция - единственная 
страна, которая умеет побеждать, не падая духовно. Что же 
лично меня касает<ся>, то думаю, что человек, считающий, 



П и с ь м а .  1 9 1 4  275 

что лучше быть побежденным, чем победителем, что лучше 
быть убитым, чем убивать, может оставаться только скорб
ным свидетелем совершающегося. Ему нет места в войне ни 
на одной из сражающихся сторон. Но это только pro domo 
sua.• Обобщать этого я <не> могу. 

Приветствую с Новым Годом Вас, Владимира Авгус
товича, Каролину, Лоло и Тата, и всех, кто будет в эту ночь 
с Вами (Марья Серг<еевна>, Натал<ья> Владим<ировна>, 8 
Вадим?9 Надеюсь скоро самому увидеть Вас. 

Максимилиан Волошин. 

1 Осенью 1914 г. ВолоШШ1 уже собирался покинуть Швейца
рию, о чем он сообщал в недошедmем письме АН. Ивановой, кото
рая 17 ноября (и.ст.) 1914 г. писала ему: «0.льштейны вернулись в 
Париж почти одновременно с нами. Видаю их часто. Они оба очень 
волнуются происходящим. То буйно, то подавлены. На Вас они, 
конечно, сердятся, что сидите в Швейцарии. И с радостью узнали, 
что Вы собираетесь в Паршо (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 585, л. 1 17). 

Какие стихотворения выслал ВолоШШ1, неизвестно. АВ. IЪль
штейн в ответном письме от 3 января (и.ст.) 1915 г. замечала: «Спа
сибо за память, за стихи, за письмо. В стихах есть вещи "лучшей 
манеры" Волошина, есть такие, каких не люблю (женское я, любов
ные). Думаю, что Вы сделали успехи в стихах <".> не стремитесь 
к пусканию мозгов в потолок, и это очень-очень хорошо• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 438). 

2 См. примеч. 2 к п. 34. 
3 В открьпке от 12 октября (и.ст.) 1914 г. IЪльштейн писала, 

почти не скрывая своего неприятия поз1ЩИИ ВолоШШ1а по отно
шению к войне: «Почти завидую Вам, Макс, что Вы можете в этот 
страшный момент истории человечества заниматься :живописью". да 
еще украшая "храм" шуrовской религии, когда разрушен Реймский 
собор. Я не моrу еще прийти в себя от пережитого ужаса; утешаюсь 
только тем, что много перебивают немцев. Теперь мы в Париже, 
вероятно, до коJЩа войны. Очень жаль, что Вы не видели ФраJЩИЮ 
в праздничные дни мобилизации, что Вы не видели Парижа в дни 
"паники" - ее никогда не бьшо -не виделистрадающей ФраJЩИИ. Вы 
себе не можете представить, какое это бьшо поучительное зрелище: 
достоинство, спокойствие, особая тишина великой народной души 
перед опасностью. Малая капля моей французской крови вьпmьша 

• Оrносительио себя (лат.). 
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наружу и, кажется, потоПИJiа все остальные примеси. Никоr.ца не 
любила Францию так страсmо и не ненавидела немцев такяросmо• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 438, л. 67-67 об.). Еще более определеиио 
и резко IЬльштейн выс:казалась в ответном: письме от 3 января (и.ст.) 
1915 r.: сНе могу понять Вашей точки зрения и Вашеrо настроения. 
Я поняла бы ero цСJIИКом, если бы Вы сказали две вещи: 1 .  Я сочув
ствую разхро:му Франции как представительнице вредноrо, или под
лоrо, или враждебиоrо Ваше:му духу направления; 2. Я совершенно 
равнодушен к Тhрмаиии, Франции, .Аиmии, войне, к :миру и  ц., поэ
тому сижу с немцем Штейнером:, строю храм теософ<ской> арлеки
наде, ибо до rотических соборов, до фраиц<узскоrо> искус<тва>, 
до западной цивилизации мне нет иикакоrо дела. Но Вы rоворите 
что-то 3-е и моей "неправой справедливости" чуждое и . . .  неприят
ное. Что-то каплуиъе я усматриваю в Вашей точке зрения. Франции 
Вы :же.лаете победы, а JIЮбите Вы побе:ждениы:х. Вы соr.ласиы быть 
скорее убитъин, чем убивать. Вот это последнее и называю юшлуист
вом:. Сидеть и подставmrrъ rорло под иоЖ! И что значит на войне уби
вать? На войне всякий убивающий солдата (не женщин и детей, как 
подлые немцы) виртуально <так!> и убит, ибо убивает рок, случай, 
ЗЛЪ1е или добрые сИJJЫ, а солдат ТОJIЬКО стреляет. Эrо во-первых, а 
во-вторых, что такое ж:изиъ смертных во время такой ВОЙВЬI, как эта, 
когда нападающие злодеи умертвили бессмертное? <".> При Вашей 
точке зрения человечество превратится в пресную простоквашу, от 
которой иичеrо не будет, кроме расстройства желудка".• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 438, л. 68-69 об.). 

4 См. примеч. 6 к п. 92. М.В. Сабаmиикова фактическив каждом 
письме весны 1914 r. призывала Волошина ехать на строИТСJIЪ
ство 1Стеаиума и предmmша е:му деиеr на � поездку. 24 февраля / 
9 марта 1914 r. она писала из Мюнхена: сЯ надеюсь, что тебе удастся 
приехать в Дориах. '!Рифои <1Рапезииков. -Ред.> хотел позвать тебя 
rостить, если сам найдет помещение. Но, во ВСJПСом: слуqае, можно 
будет найти и место, идеиъrи; я одопж:утебе с радостью•. В письме от 
24 марта / 6 апреля 1914 r. из Венеции она уточняла: сМИJJЫй Макс, 
зовя тебя в Дориах, я не в долr предmmша, а просто. Ведь между нами 
не может быть счетов•. Проблема деиеж:иоrо вопроса поднимается 
и в письме Сабаmииковой от 7 /20 апреля 1914 r. уж:е из Дориаха: 
«Пусть деие:жиый: вопрос тебя не останавливает. Напиши, я въпmпо•. 
Однако 19 апреля /  2 мая 1914 r. она писала Волошину о том, что 
деиъrи е:му на дорогу rотова выслать А.И. Иванова: сЯ сияла тебе 
комнату, очень хорошую и дешевую. <".> Нюшеиъка <Иванова. -
Ред.> ждет ответа отиосИТСJIЪИо деиеr на дорогу, п<ото:му> ч<то> у 
меня в данный момент их нет, но впоследствии, блаrодарядешевизие 



П и с ь м а .  1 9 1 4  277 

�еmней жизни, будут. Здесь ты сможешь полдня работать в храме, 
полдня писать свое. 1Ут тихо и хорошо. Приезжай не откладывая. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1065). 

25 апреля из Арлесrейма АН. Иванова писала Волошину: 
сМаргоря говорила, что Вы очень хотели приехать сюда пока стро
иrся храм, и что препяrствие лишь в том, что у Вас нет денег. Милый 
Макс я с удовольствием поШJIЮ Вам денег на дороrу - ведь это уж не 
так много. И поделюсь с Вами моим богатством, если у Вас не будет 
хватать на прожитие• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 585, л. 104 об. -
105). 6/19 мая она уrочияла: •Макс милый, когда я Вам писала и 
предщmuiа деньm на пое:щку в Дорнах то, конечно, не думала ин об 
какой отдаче. Я ведь знаю, насколько плохи Ваши дела. Меня же не 
разорит та небольшая сумма, кот<орая> нужна Вам на путешествие 
и житье в Дорнахе. Напишите мне, будет ли Вам достаточно пока 
100 рублей < . . .  >• (7ам же, л. 107-107 об.). Наконец, 3 1 мая / 3  июня 
1914 r. Иванова сообщила Волошину: •Решила послать Вам деньm 
через банк, ибо не знаю по какому адресу их послать по по� (Там 
же, л. 1 10). 

s См. примеч. 7 к п. 34. 
' Видимо, Волошин имеет в виду свой конфтпа с российской 

прессой 1913 r. См. примеч. 3 к п. 4. 
7 Позже эту формулу Волошин использует в статье •Судьба 

Верхарна. (1917): •Но поэт, которому в глубине траmческих зака
тов чудились золотые катафалки, в которых покоятся не тела побе
дителей с наглыми глазами, а тела побежденных, чьи сердца были 
переполнены пеплом печали, а руки, как безумные ветви, были 
простерты к далям мечты, всегда останется нашему сердцу ближе и 
дороже побежденным, чем победителем. (Т, 6, кн. 1 наст. изд. С. 61 1). 

8 ВА IЬльmтейн, АЮ. Семенов, Н.Ю. Семенова, М.С. Безоб
разова, И.В. Семенова. 

' Неустановленное лицо. 

103. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

19 декабря 1914г. / lянваря 1915г. Арлесгейм1 

1 января. Арлесrейм. 1915. 

Милая мама, я назначил теперь окончательно сроком 
своего переезда в Париж конец января. Так что по получе
нии этой открытки пиши мне прямо туда по адресу 60. Rue 
de 1а Tour.2 
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Я решил сделать только эскизы для занавеси, но 
отказаться от самой работы, т<ак> к<ак> она затянется до 
середины лета minimum.3 М<о:жет> б<ыть>, я потом вер
нусь еще из Парижа, коrда закончу книrу о rотике. А этот 
месяц еще пробуду здесь, т<ак> к<ак> надо сделать ряд 
этюдов для скал и вообще оставить rотовым весь материал 
для занавеси. Хотя возможно, конечно, что уеду и раньше, 
но мне все равно будут пересылать письма. Предчувствие 
Парижа, конечно, меня уже теперь тревожит радостью, и раз 
это решено, то хочется ехать скорее. Это время буду, верно, 
часто ездить в Базель в минералоrический кабинет рисовать 
кристаллы. А в случае если и этоrо нельзя сделать в Базеле 
(там все :закрыто), то эту часть работы сделаю уже в Париже 
и перешлю оттуда. Только решивши ехать, я понял, как 
стосковал<ся> по rороде вообще и как хочется быть сейчас 
дальше от теоретических и моральных переживаний войны. 
Последний месяц охватила тоска отвлеченности наш<еrо> 
существования здесь. До свиданья. Крепко целую. 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовый штемпель оправления: Arl.esheim. 4.1. 15. 
2 Квартира, в которой :жили К.Д. Бальмонт и АН. Иванова. 

Волошин поселился по этому адресу 2/15 .января 1915 r. 
3 См. п. 100, примеч. 7. 5/18 февраля 1915 r. Е.О. сообщала 

Ю.Л. Оболенской: «да, Макс отказался писать занавес, сообразив, 
что эта работа захватила бы его на все лето. Не знаю, подумал JШ он 
о том, что у него нет достаточно знаний и опыrа для декоративной 
:живописи таких пmurrcкиx размеров. Ограничился только эски
зами, и полной грудью вздохнул в Париже• (РГАЛИ, ф. 2080, оп. 1 ,  
ед.  хр. 21). 

104. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

25 дек.абря 1914г, / 7января 1915г. Арлесгейм1 

Дороrая Юлия Леонидовна, поздравляю Вас, Ек<а
терину> Ив<ановну> и Ф<еодора> К <онстаиrиновича>2 
с новым rодом. Вот новый rод, который действительно 
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нуждается в добрых пожеланиях. Но как бы мне хотелось, 
чтобы Ваша личная жизнь устроилась так, как этого тре
бует и логика и справедливость судьбы. Я в январе перееду 
в Париж, так что пишите мне теперь уже туда (60 Rue de la 
Tour). Спасибо очень, очень за газеты. Но туда их не посы
лайте: я буду жить у Бальмонта, где все газеты получаются. 
Эскизы к занавеси я через неделю сдам.3 А самую работу - я 
думаю, я ее еще застану, вернувшись из Парижа (закончив 
книгу о готике). В январе исполнится � года, как я живу в 
Дорнахе! Это трудно себе представить. Но сейчас так хочется 
в Париж, что здесь все погасло. Я ведь уже 2 года не жил в 
городе. А здесь одиночество на народе - это очень утомляет. 
А атмосфера моральная немного монастырская - в смысле 
дьявольских искушений и западней. И Бес уныния часто 
навещает. Впрочем, иначе и не может быть в таких обстоя
тельствах. 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Датируется по почтовому шrемпето отправления: 
Arlesheim. 7. 1 . 15. 

2 Е.И. Оболенская и Ф.К. Радецкий. 
3 См. п. 100, примеч. 7. 
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105. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОIПИНОЙ 

З/16.января 1915 г. Париж' 

Милая мама, вчера я приехал в Париж. Первое, что меня 
поразило, это изменение нравственной атмосферы после 
Швейцарии. Оно сразу почувствовалось в вагоне. Какое
то доверие, сочувствие, братство в отношениях незнако
мых людей. Второе: это группы артистов разных театров, 
которые ходят по улицам и поют (прекрасно) под окнами, 
собирая деньги. Сегодня ходил по Парижу; но густая вос
кресная толпа мешала заметить перемены войны. Внешне 
Париж не изменился. Вчера провел весь день в беседах с 
Бальмонт<ом>, Нюшей2 и Гольштейнами. Завтра поеду в 
Нац<иональную> Библиот<еку>. Музеи все еще закрыты. 
Театры же постепенно открываются. Только движение на 
улицах и огни гасятся рано. Да приказано плотно закры
вать ставни, чтобы свет не просачивался (на случай напа
дения цеппелинов3 ночью). Сейчас мне еще трудно ориен
тироваться во впечатлениях. Как только установится строй 
жизни, напишу тебе подробнее. Твое большое письмо полу
чил перед самым отъездом из Дорнаха.4 

До свиданья. Крепко целую. 
МАХ. 

1 Открытка. Почтовый штемпель отправления: Paris. 16.1.15. 
2 АН. Иванова. 
3 Цеrшелины: - дирижабли; названы по имени немецкоrо кон

структора графа Фердинанда Цеrшелина (1838-1917). См. п. 120, 
примеч. 22-24. 

• Имеется в виду письмо Е.О. от 3-8 / 16-21 декабря 1914 г. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 48-49 об.). 
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106. А.М. ПЕШКОВСКОМУ 

Начало января ст.ст. jСередина января н.ст. (?) 1915г. Париж1 

Милый Саша, твои 2 открытки застали меня на 
самом отъезде из Базеля (в Париж).2 Поэтому твое пору
чение о багаже я передал Ною Соломоновичу Пентману 
(1. Allschwillerplatz), моему базельскому знакомцу (он 
русск<ий> - еврей, ассистент местн<ого> университета) и 
попросил его позволения воспользоваться его адресом для 
твоих сношений с Рогалъским.3 Т<ак> что он сам напи
шет тебе и ты можешь писать через него. Мой же адрес в 
Париже: 60 Rue de la Tour. Уже здесь я каким-то чудом полу
чил письмо от Рогальского, пересланное сюда базельской 
почтой и почему-то дошедшее до меня. Но здесь получать 
письма из Германии неудобно и опасно. Пересылаю тебе 
письмо Рогальского, а Пентман тебе верно сам напишет, 
что узнает о багаже. В Париже думаю остаться долго, т<ак> 
к<ак> большая работа в Нац<иональной> Библ<иотеке>. 

Привет Людм<иле> Серг<еевне>.4 
Макс. 

1 Текст - пршmска к письму М. Рогалъскоrо ( «М. Rogalsky. 
Lehrer der russischen Sprache•) на немецком языке из Берлина от 
20 сентября 1914 г. к Волошину. Помета ВолоШШiа: «А.М. Пешков
скому, о пересылке ему денег, через Макса в Швейцарии•. 

2 Эrи открьrrки: в подборке писем Пешковскоrо к Волошину не 
сохранились. 

3 См. примеч. 3 к п. 90. 
4 Л.С. Пешковская. 

107. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

9/22января 1915г. Париж 

22 janvier. Paris. 60. Rue de la Tour. 
Милая мама, только что мне переслали из Дорнаха твое 

большое письмо с подробностями о знакомстве обормотов с 
Вячеславом.1 Какой хороший пробный камень для людей -
обормоты и как быстро и сразу выявляются они. Но все, 
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что ты пишешь о Вячеславе, так :жестоко, что я не решился 
прочесть твоего письма, ни рассказать его содержания ни 
Бальмонту, ни Гольштейнам, хотя они как раз вчера меня об 
нем спрашивали. Боюсь, что Майя очень больно нарвется на 
него. В нем есть инстинктивный жест предательства, - тот, 
что сказался в первой же его фразе с Майей, а Майя, умея 
нападать, совсем не умеет защищать себя, и ей придется 
очень больно от него. 

Я уже почти неделю в Париже. И хотя эти дни Париж 
живет в ожидании с часа на час нападения цеппелинов, 
но после Дорнаха я чувствую здесь глубокое успокоение и 
тишину душевную, потому что отошло то нестерпимое про
тиворечие, которое рождалось там от непосредственного 
соприкосновения с германским миром. Относительно же 
германских :жестокостей я здесь наконец нашел такие доку
менты, что мог позволить себе поверить в них и отвергнуть 
отрицания самих немцев. Тем трагичнее для меня представ
ляется теперь то абсолютное доверие и солидарность с Прус
сией, которая есть сейчас у всех немцев без uС1'/1Ючения. Что 
же касается начала войны, то ведь в Германии все до единого 
человека убеждены, что военные действия были начаты Рос
сией до объявления войны и восточная Пруссия была занята 
без объявления войны рус<скими> войсками. Я лично скло
нен верить версии союзников, но не могу не признать, что 
это только доверие чувства, потому что, конечно, во всех 
опубликованных до сих пор желтых, белых, красных . . .  кни
гах есть много сознательных пропусков. Я помню, например, 
что еще до отъезда моего из Коктебеля в газетах промельк
нуло известие о вооруженном столкновении на прусской 
границе между казачьим отрядом и немецкими войсками, 
с успокоительным пояснением, что оно произошло на ней
тральной трехверстной зоне. Что это было в действитель
ности, мы, конечно, узнаем только много лет спустя. 

Что же касается жестокостей, то мне приходилось слы
шать от немцев (слышавших лично от очевидцев) о глазах, 
выколотых немецким солдатам бельгийцами, и о кистях 
правой руки, отрезанных детям казаками. Т<ак> к<ак> 
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вообще сочевидцам. и их рассказам сейчас надо доверять 
менее всего, то я не верю этому, но все же отмечаю и ставлю 
вопросительный знак. Мне надо документ вроде книги 
Жозефа Бедье, составленной на основании показаний самих 
немцев. 2 Но для меня становится ясно, что тут вопрос не в 
расах и не в национальных характерах, а в большем или 
меньшем подчинении страны власти машинной культуры. 
Бесчеловечность немцев машинная, потому что они больше 
всего в машину поверили и ей подчинились. Посколько 
Европейская культура за последние годы стала культурой 
машины, постолько Германия действительно является пер
вой из культурных стран. И через это искушение необхо
димо пройти и преодолеть его. Машина требует от человека 
более строгой и крепкой морали, чем та, что была до сих пор 
в Европе, а за ее неимением толкает его на поступки нече
ловеческие. Таков именно тот сгепий организации•, которым 
гордится Германия. Это логика машин, устрояющих обще
ство по своему образу и подобию. Но культурой машин зара
жена не только Германия, но и другие европейские страны; 
меньше других Россия и Франция: первая потому, что их не 
имеет, а вторая больше изобретает их, чем эксплуатирует 
их. Но Бельгия, напр<имер>, настолько же им отдана, как и 
Германия. Я не вижу здесь разницы. Чувствуя все сострада
ние к ее судьбе, я в то же время не имею никакой симпатии к 
ее современной культуре (как и к германской). Я уже много 
лет назад утверждал, что современная европейская культура 
есть варварство, а отношение мое к Германии определилось 
со времен вмешательства в китайские дела в 1900 году. Я не 
знаю, чем разрушение Лувена и Реймса3 хуже, чем оскверне
ние гробниц Мингов.4 Тут-то лежит то противоречие, кото
рое немцы сами в себе не замечают: конечно, немец археолог, 
немец философ не может питать ненависти к памятникам 
прошлого, но демоны, для которых человечество построило 
стальные и медные тела, органически ненавидят создания 
искусства, создания духа: потому что они сами зародились 
только из логики и разума праха, вещества . . .  
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1Ы: спрашиваешь, с:колысо време1m я останусь в Париже. 
Мне хотелось бы остаться дольше, еС1П1 возможно и до ко1Ща 
войны. Но это будет зависеть от того, удастся ли мне завя
зать сношения с rазетами и приобрести хоть :какой-1mбудь 
заработок, т<ак> к<ак> сейчас у меня только 100 р. (данных 
Сабаmниковым на поездку по южн<ой> IермRIШИ5), теперь 
01m идут на работу в Нац<иональной> Библиот<еке> плюс• 
кварrира и обед, которые мне дает Нюша. 6 Я с yrpa ухожу на 
работу в Библиотеку. Она закрывается в 4 часа. Потом е-ду в 
Академию на croquis. •• 01m, благодаря войне, стали басно
словно дешевы. Так проходит весь день. Возвращаюсь лишь 
к вечеру. Париж в ко1Ще ко1Щов изменился мало: и улицы и 
трамы и метро переполнены народом. Только :жизнь прекра
щается раньше да театры не все открыты. Было несколько 
ночей абсолюmой темноты, когда и фонари были потушены 
и все окна завешены. Это было действительно и странно 
и жутко, точно тьма :хлынула со всех сторон и воцарилась в 
Париже. Но это был только опыт - насколько Париж можно 
сделать невидимым для цеппелинов. 

К тому инциденту с Вячеславом, который ты описыва
ешь так ярко, просто и художественно, я моrу только Щ>И
бавить, что видел Анненкову-Бернар 12 лет назад в Женеве 
у Ивановых ж:е и она тогда уже читала свою «Дочь народа., 
сколько мне помнится, и тогда Вячеслав, если память мне не 
изменяет, весьма одобрял ее, к моему немало<му> изумле
нию.7 Мне все-таки очень жаль Майю, если ей удастся обра
тить на себя его внимание. 

У Бальмонтов очень хорошо и тихо. И сам Бальмонт 
сейчас хороший, уравновешенный и пишет много стихов 
и большею частью хороших. Написал на днях в один вечер 
«Венок сонетов•.1 Я :живу в очень маленькой и полутемной 
комнате, но в ней много цветов, а для работы у меня боль
шой стол в соседней комнате, где стоит Нюшино пианино. 
Впрочем, я почти не работаю дома и прихожу только вече
ром. Как я теперь чувствую человечность французов после 

• В автографе вместо этого слова - арифмеmи'lеский знак: + 
•• Этюды (фр.). 
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Швейцарии: насколько здесь каждый мужчина - мужчина, 
а женщина - женщина, а не просто четвероногие, как там. 
По отношению к войне у парижан большое чувство досто
инства, сдержанности и никаких фраз. 

Из курьезов: мода этого сезона -траур. Все «маленькие 
женщины• бульваров в глубоком трауре, который им очень 
идет. 

Прилагаю к этому письму записку для Майи. 
Крепко целую тебя и Лилю.9 
Пришли мне, пожалуйста, несколько NoNo газеты 

«НОВЬ•.10 

МАХ. 

Прилагаю, как документ похудения, одну из carte 
d'identite,* которые пришлось сделать для паспорта. Она 
довольно схожа, по-моему. 

1 Имеется в виду письмо Е.О., закончеШiое 20 декабря 1914 г. / 
2 января 1915 г., содержащее следующий рассказ (пространные 
фрагменты из него приведены в статье Г.В. Обатmmа сКювилье, 
Иванов и Бетrина фон Арним•: Россия и Запад. Сб. статей в честь 
70-летия К.М. Азадовского. М.: Новое литературное обозрение, 
201 1 .  С. 363-365): «Я недавно видела у Жуковских Вяч<еслава> 
Ив<анова>. Он за это время очень постарел, стал грузным, еще 
более сутулым, более лысым; обесцветились кудри; бритое mщо 
неприятно; похож на немецкого профессора. На этом же вечере у 
Жуковских и обормоты в mще Пили, Майи, Сережи, Аси <Е.Я. Эф
рон, М.П. Кювилье, С.Я. Эфрон, А.И. Цветаева. - Ред.> познако
мились с ним, и на всех он произвел (Майю исюпочая) неприятное 
впечатление. Думаю, потому это, что при большом уме, учености, в 
нем нет мудрости благой. - Кроме него были Бердяев (от него мы 
все в восторге), Булгаков, Шестов, Тhршензон, Рачинский, Аннен
кова-Бернар. И вечер этот бьm чреват собьrrиями. Я боялась за Асю, 
бьmа почти уверена, что у ней с кем-нибудь будет спор, начнет она 
молоть несуразное и нескончаемое, но с ней обошлось все благопо
лучно, хотя у нее и бьmо сильное желание сцепиться с Вячеславом, и 
вырывались уже фразы и слова задевающие, но все мимо, без резуль
тата. А стычка все-таки вышла, и вышла с". Лялей. <".> Майя, по 

• Удостовсре1П1с личности (фр.). 
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просьбе Вяч<еслава> дelCJillМИPOBaлa ему; после 2 стихотворений 
он спросил ее о Бальмонте, о стихах, ей посвящеlПIЫХ, просил про
честь их, на что Майя ответила: не стоит, они не так хороши. - Он 
опять спросил: что сказал Бальм<онт> о стихах Ваших, на что бьm 
ответ скромный и тихий: я думаю, что Б<альмонт> и не читал их, 
но сказал, что они зажгли его. Не успел замолкнуть голос Майи, как 
раздались с.лова Вяч<ес.лава>: IЬспода, послушайте стихи, кото
рые зажгли Бальмонта. - Зачем вы дразните меня, - прошептала с 
укором Майя, и добрая улыбка с примиряющими словами с.летели 
с губ Вяч<ес.лава>; Майя прочла несколько стихотворений, он про
сил еще и еще, но такого, чтобы пронзило его. такого не оказалось. 
В общем он похвалил, сказав: marchez, mаrсhеz<продолжайте. -фр.>, 
сравнил же ее поэзшо с катаньем на лодочке по тихому морю; а Вера 
<В.К. Иванова-Шварсалон. - Ред.> сказала: фи, это пporymca по 
парку на хорошей лошади. - Майя поникла, но скоро оправилась, 
и все перешли в другую комнату слушать перевод Вяч<еслава> из 
Мицкевича. ЗатемАн<ненкова>-Бернар начала завывать свою пьесу 
о Жанне Д'Арк. Это бьmо ужасно. Коr.ца она кончила 1-й ац все 
молчали, а Вяч<ес.лав> встал из-за стола и, повернувшись к ней спи
ной, сел в другом уrлу комнаты. На просьбы ее прочесть еще один 
arr не только не дал согласия, но начал ужасно хулить эту пьесу, 
довел Ан<ненкову-> Бер<нар> до с.лез и вскоре, распростившись со 
всеми, причем сказал Майе: "Надеюсь, мы будем друзьями", ушел 
в переднюю одеваться. Когда я почему<-то> также вошла в пере
днюю, то застала такую сцену: он и ЛИля стояли друr против друга; 
он, блеДНЫЙ, пронзая взором заалевшую ЛИлю, говорил: "Я не беру 
своих с.лов обратно", на что ЛИля тихо с достоинством ответила: вы 
совсем не поняли того, что я сказала вам. Он молча продолжал смо
треть на нее несколько секунд, затем повернулся и ушел. Оказыва
ется, ЛИля, движимая жалостью к Майе и А<нненковой->Б<ернар>, 
разъярила его замечанием, что не следовало ему повторять Майиных 
с.лов о Бальмонте, приглашая слушать ее стихи, и вопросом-укором, 
зачем он обеим сделал больно. - Бедным сестрам Тhрцыкам и Бер
дяеву пришлось до 5 ч. утра утешать и отпаивать чаем Ан<ненкову-> 
Бер<нар>, что на другой день Бердяев рассказал нам < . . .  > Он, сме
ясь, прибавил: "Эта история имела еще последствия: Рачинский 
из-за этого на улице поссорился с Вяч<ес.лавом>; Булгаков на дру
гой день утром по телефону спрашивал, что произошло после его 
ухода, т<ак> к<ак> ночью у него бьmо какое-то предчувствие, - а я 
напишу ему письмо, иначе нельзя: чересчур стал он заносчив послед
нее время". А Майя успела еще раньше написать ему же, говоря, что 
она стоиr перед ним, как перед страшной закрытой дверью, за кото
рую хотела бы проникнуть, узнать и т. д. Одним с.ловом: заварилась 
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с обормотами каша, в которой я вполне сочувствую Лиле, да и все, 
кажется, с Тhрцыков наЧШiая. < . . .  > 

20/XII. Я вчера заходила к Тhрцыкам, и там мне рассказали, 
что из тона и содержания бердяевскоrо письма к Вяч<еславу> вывод 
ясен: ты хам. Вероятно, этот вечер с обормотами был каплей, пере
полнившей чувства неrодования и возмущения, уже давно копив
шихся в рьщарском сердце Бердяева. А Майя уже вчера получила 
отвеmое письмо Вяч<еслава> с приглашением к себе. И к нам 
она уже что-то глаз не кажет эти дни. Адел<аида> Каз<имировна> 
<Тhрцык. - Ред.> меня оmосителъно Майи успокаивает тем, что 
Вяч<еслав> окружен теперь таким блаrочестием и строrостями, что 
Майе придется довольствоваться редкими аудиеIЩИЯМИ в У2 часа. 
Но ведь Майя напориста и вампириста; она теперь жаждет необык
новеШIЫХ mодей. Уже пишет письма Блоку; пока еще без ответа. 
А между тем обещала Кузьминой-Карав<аевой> не писать, пока она 
ей не скажет, что можно• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 656, л. 50 об. -
51 об.). В тексте упоминаются драма Н.П. Анненковой-Бернар «дочь 
народа. (СПб., 1903) и, видимо, вьmолненный Вяч. Ивановым пере
вод стихотворения Адама Мицкевича «Видение• («Widzenie•), ньmе 
опубликованный по рукописи из Римскоrо архива Вяч. Иванова; 
см. : Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 19-20. (Публ. 
Д.В. Иванова и А.Б. Шишкина). В архиве А. Блока сохранились три 
письма М. Кювилъе к нему - от 22 августа и 23 декабря 1914 г. и от 
6 апреля 1915 г. (РГАЛИ, ф. 55, оп. 1 ,  ед. хр. 302). 

Е.О. описала вечер у Жуковских также в письме к Ю.Л. Оболен
ской от 15/28 декабря 1914 г.: «Вчера < . . .  > пришла Майя, а затем мы 
отправились на званый вечер с Бердяевым, Вяч. Ивановым, Шесто
вым <в автоrрафе: Шестаковым. - Ред.>, Тhршензоном, Булгаковым 
и другими философами и писателями - к Жуковским, где кроме 
нас, обормотов, был и Алехан <А.И. Толстой. - Ред.>. Вечер был 
очень интересен. Говорили, спорили, читали стихи. Я все боялась, 
как бы Асю не прорвало, как бы она не сцепилась с Вяч<еславом> 
Ив<ановым>, и была эта возможность так близка, что казалось, вот
вот начнется что-то неописуемое, но, блаrодарение Аллаху, прошло 
все блаrополучно с ней, и совершенно неожиданно вышло с Лилей, 
уже в передней, когда Вяч. Иванов уходил. < . . .  > Мы еще все Бер
дяева поmобили, а Вяч. Иванов никому не понравился. Он Майины 
стихи хвалил по форме, выражению, и всё просил сказать еще, но 
такое, чтобы ero пронзило. Такоrо не нашлось. Он сравнивал ее поэ
зию с катаньем на лодочке по тихому морю, без бурь и опасностей. 
А жена ero <В.К. Иванова-Шварсалон. - Ред.> сказала: да, это ката
нье по парку на хорошей, красивой лошади. Майя было приуныла, 
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но скоро оправилась и бьmа весь вечер очень ми.па. (РГАЛИ, ф .  2080, 
оп. 1, ед. хр. 21). 

2 Имеется в виду кн.: Bedier Joseph. Les crimes allemands: d'apr� 
les temoignages allemands. Paris: А Colin, 1915. 

3 Лувен (Лёвен) - главНЬIЙ город бельгийской провшщии Фла
мандский Брабант, фактически стертый с лица земли в августе 1914 r. 
немецкой артюmерией. См. также примеч. 9 к п. 99. 

4 Минги (Мин) - китайская императорская династия. См. 
письмо Волошина к матери от 10 декабря 1900 r. (Т. 8 нас� изд. 
С. 445-447). См. примеч. 7 к п. 109. 

s Согласно сообщеmпо в письме ЕА Бальмонт к Волоmину от 
31 мая 1914 r., М.В. Сабашииков выделил для него (по ее просьбе) 
150 руб. на пое:щку по городам Thpмamm - с целью ознакомления 
с памятниками готического искусства (для книги .Дух �) 
('I)?уды и дии. С. 352). 

6 АН. Иванова. 
7 Речь идет о пребывании у Вяч. Иванова в августе 1904 r. (см.: 

Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 160-172). На историческую пьесу Анненко
вой-Бернар .Дочь народа. Вяч. Иванов отозвался рецензией в жур
нале «Весш (1904. № 5. С. 55). 

1 Имеется в виду венок сонетов К.Д. Бальмонта .Адам., впер
вые опубликованный в «Русской МыCJJD (1915. № 5. Отд. 1. С. 1-7); 
вошел в книгу Бальмонта с.Ясень. Видение древа. (М.: Изд-во 
К.Ф. Некрасова, 1916). 

9 В.Я. Эфрон. 
10 Ежедневная газета, выходившая в Москве с 15 января по 

31 мая 1914 r. и с 15 ноября 1914 r. по 3 января 1915 r. 

108. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

10/2З - 12/2511неар11 1915г. Париж1 

23 января 1915. 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

Сегодня неделя как я в Париже и, несмотря на войну, 
несмотря на ожидание цеппелинов, которые будут нас, оче
видно, на днях посыпать бомбами, несмотря на угольную 
тьму по ночам на улица<х>, я переполнен радостью. Точно 
огромная тяжесть скатилась с плеч в тот момент, когда я 
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переехал границу Франции и охватила атмосфера какого-то 
общего братства, доверия, стойкости. 

Только тут я понял, как тяжело было сидеть в той точке, 
на которую опирается коромысло двух чашек весов, и как 
невозможно найти равновесящую справедливость в своей 
душе для двух враждующих рас, которые вовсе не хотят ее. 
Здесь же всё просто и ясно, как всегда и всё во Франции. И в 
войне и во вражде есть прекрасное чувство меры. 

cPoшvu q'ils tiennent la-bas, les civiles., * как говорит сол
дат в окопах на прекрасном рисунке Форэна. 2 И весь Париж 
сдержится• бодро и с изяществом. Дамские :моды этой зимой: 
bonnets de police** и траур. Все «petites femmes des boulevards•*** 
бегают в трауре. Это мода. 

На всех углах улиц прекрасное пение: это группы арти
стов закрытых театров и саfе-концертов ходят по улицам 
и поют на перекрестках, собирая деньги в пользу разных 
касс. Парижане связали за это время два миллиона фуфаек 
и негодуют на правительство: чего оно приехало в Париж, 
сидело бы себе в Бордо, в Париже ему нечего сейчас делать. 

А вне этого - лицо улиц не изменилось. Только - кое
где закрытые магазины с аншлагом: весь персонал мобили
зирован. О войне даже сравнительно пишут и говорят мало: 
«Лучшее красноречие в настоящую минуту - молчание•. 

Из друзей многих нет, конечно, - большинство на 
войне. Старики же все сплошь помолодели от войны. Весь 
Париж подтянулся, душевно очистился. Музеи закрыты. Зато 
библиотеки и академии перепоJПiены. Я существую :между 
Нац<иональной> библиотекой (какая радость быть снова с 
книгами) и академией Colarossi, 2 куда бегаю делать croquis. **** 
Вечера - дома, т<ак> к<ак> с 9 час<ов> прекращаются 
трамы, cafe и свет. 

• Лишь бы они продержапись там, на �:рuс;цаюсе (фр.). 
•• Поmщейские шапки (фр.). 

••• сМаленькис же1ПЦИНЫ бульваров• (фр.). 
•••• Наброски (фр.). 

i\1 Ншю1 1 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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Сейчас сижу в Нац<иональной> Библиот<еке> в ожи
дании книг. Еще хочется сказать о Париже. Он траурен и 
праздничен. Это ему дают флаги, висящие на всех домах; 
но флаги полинялые, обтрепанные, висящие так с самого 
начала войны. Эта стертость красок дает им вид трофеев. 
Постоянная возможность воздушного нападения придает 
жизни строгость, смешанную с беззаботностью. С радо
стью отмечаю, что в том пламени, которое зажигает в душах 
война, здесь меньше черного нутряного пламени, чем в 
Германии, но зато больше красных языков и петушиных 
гребней. Красные романтические шаровары солдат, еще 
мелькающие по улицам, уже часто заменяются защитным 
серо-голубым цветом - цветом далей Иль-де-Франса, кусо
чек которого отливает в перспективе каждой парижской 
улицы. Это художественно разрешает военную задачу. Не то 
что швейцарцы, которые надели на своих солдат холщевые 
мешки поверх униформы, точно на мебель летом. 

Теперь о себе. Большое спасибо за все то, что Вы пишете 
мне о Пра и о ее отношении ко мне.4 Да, это всё так. Я сам это 
знаю. Но, к сожалению, слишком часто позабываю именно 
в те моменты, когда это непременно надо помнить. (О, как 
прав Апостол Павел, давая заповедь: «Родители, не раздра
жайте своих детей•5). Мне лично только тяжело то, что Пра 
как будто не понимает, насколько мне мешает работать все 
отношение ко мне, создавшееся в литературе, и какое отвра
щение создает это к писанию именно того, что единственное 
и может дать заработок, - газетных статей. Я чужд преуве
личения себя. Мне, напр<имер>, конечно, глубоко приятно 
и радостно читать Ваше доброе мнение о моей литературе, 
но я ни на минуту не принимаю его как нечто объективное, 
но делаю тотчас же соответственные ограничения и ввожу в 
объективные для себя рамки. Но слова одобрения так много 
дают и так побуждают к работе. Я же должен сказать, что Пра 
никогда мне их не говорила, а, напротив, всегда старалась 
отметить слабость и недостаток. Я прекрасно знаю, что эта 
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строгость и требовательность от любви. Но это так тяжело 
и так часто убивает в корне порыв к работе. Я могу сказать, 
что именно от этого я больше всего страдал с самого детства 
и из чувства самосохранения скрывал и прятал от нее все 
творческое. И много, много раз пытался ей объяснить это. 
Но ведь она совсем другая и совсем не понимает того, что 
строгость и беспристрастность являются помощью только 
тогда, когда вещь окончена. 

Вы не поняли меня, Юлия Леонидовна: я вовсе не 
собираюсь бросать совсем литературы;6 я хочу только под
чиниться тем обстоятельствам, с которыми, по-моему, бес
смысленно бороться. Смотрите: о моих «Ликах Творчества• 
ни один журнал, ни одна газета не дали ни строчки отзыва.7 
Что это - случайность? Бойкот? 

Для моего литературного самолюбия, если хотите, это 
скорее даже лестно. Но с точки зрения возможности иметь 
газетную работу (единственная, которая может дать какой
нибудь заработок) - убийственно. 

И все-таки теперь я хочу попробовать вступить в сно
шения с газетами из Парижа, потому что это дает мне воз
можность дольше просуществовать здесь; а мне не хотелось 
бы покидать Парижа до конца войны (а если он будет под
вергаться еще раз непосредственной опасности, - то тем 
более). 

Что же до живописи: я, конечно, должен давать себе 
отчет, что когда (и если) я дойду до конца своих возможно
стей, то стану так же «неуютен., как в литературе. Но мне 
хочется воспользоваться тем переходным (ученическим) 
периодом, когда мои картинки могут нравиться. Но, увы, 
это тоже трудно. Там в Дорнахе мои акваре<ли> имели боль
шой успех, и меня многие спрашивали, не продаю ли я их. 
Но меня охватывал тогда такой стыд при мысли о продаже 
этой ерунды, что я вместо этого сейчас же дарил спраши
вавшему столько, сколько он хотел, и роздал не менее сотни 
этюдов, сделанных там. 

Сейчас я ежедневно делаю croquis и чувствую, что, 
несмотря на то, что много лет не рисовал тела, - рисунка у 
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меня все же прибавилось, и я надеюсь з а  эти месяцы полу
чить возможность вертеть от себя человеческую фигуру как 
хочу. Это мне будет очень важно. 

Голод по картинам. Надеюсь, что Париж скоро рас
кроет музеи. 

А сясновидящие• в живописи - это для меня тоже 
пункт мало приемлемый. Тем более, что их живопись вовсе 
не наивно-примитивна, а «полу-грамотна• в самой высшей 
степени, т.е. является конгломератом все<х> живописных 
клише и трафаретов. 

Вообще дорнахское отношение к живописи было для 
меня таким же болючим местом, как их отношение к войне, 
должен сознаться. Единственный настоящий живописец у 
них - Маргарита• (это, кстати, и мнение Штейнера). Но хотя 
она и проповедует и ясновидение, и опьянение, и благодать, 
и отрицает всякое наблюдение, анализ, знание законов, тем 
не менее в ней, как в подлинном живописце, все это живет 
бессознательно, и, укрепляясь духовно, она делает настоя
щие вещи. 

Как я радуюсь, что Вы полюбили и приняли Греко.' 
Прочли ли Вы в Коктебеле книжку Баррэса о нем?10 
Я, кажется, Вам показывал ее. Как у него все люди уже стали 
какими-то языками пламени. Особенно в «Сошествии 
свят<ого> Духа•.11 

«Петрограда. я не принимаю.12 Зачем обижать Петра и 
голландцев? Что за варварство топтать исторические имена!? 
Меня коробит всего, когда даже улицы переименовывают. 
В неуважении к имени есть определенное кощунство. Что 
может быть уместно как шутливая вольность пушкинского 
стиха, совершенно неприемлемо как исторический факт. 
Когда столица России будет перенесена в свое настоящее 
место - в Константинополь, тогда можно будет опустев
ший город назвать по-иному, а пока Петербург Петербургом 
и останется, а выходит вроде немецкого переименования 
Брюна в Кале.13 

cJe te baptise carpe•,* как говорит отец Горанфло у Дюма 
жареному поросенку в постный день.14 

• сЯ тебя нарекаю карпом. (фр.). 
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Дорогая Юлия Леонидовна, хотяявсе здесьпишуо себе, 
но думаю все время о Вас. Мама мне писала кое-что о поло
жении в Москве и поведении Ан<ны> Влад<имировны>.15 
Не знаю, что думать. Хотелось бы видеть и говорить. Могу 
только в глубине души молить<ся> о Вас и Кон<стантине> 
Васильев<иче>.16 

Привет Екатер<не> Иван<овне> и Феодор<у> Конст<ан
тиновичу>.17 Большое спасибо за газеты, что Вы присылали 
мне.18 Теперь здесь такое их обилие, что и просмотреть их все 
бывает некогда. 

Максимилиан Волошин. 

60 Rue de 1а Tour. Paris. 
25 января 1915. 

1 Почтовые штемпели на конверте: Paris. 26. 1 . 15; Петроrрад. 
29. 1 . 15. 

2 Ср. фрагмент из статьи В. Ро1ПШП1а (Б.В. Савинкова) «Опти
мизм и пессимизм.: 

сВ начале войны Форен напечатал карикатуру. В размокшей, 
почти наводненной дождями траиmее разговаривают два француз
ских солдата, - два, укутанных в шарфы, rрязных небритых, с заря
женными вшповками в руках <".>. Один из них говорит: 

- Лишь бы они держались. 
- Кто они? 
- Les civils - невоенные люди. 
Эта карикатура имела необычайный успех.. 

(Ропшин В. Во ФраIЩИИ во время войны. Ч. II. М.: Задруrа, 
1917. с. 106). 

3 Общедостуrmая художественная мастерская, основанная 
скулыrrором и педагогом Фиmпmо Коларосси в 1880-х re См.: Т. 8 
наст. изд. С. 520-521,  539. 

4 Оболенская писала Волошину 11/24 декабря 1914 r. по полу
чении п. 100: сВ Москве прожила 2� недели - около 2-х нед<ель> 
в обормотнике. Настроение Пра улучшилось - видимо, от Ваших 
писем и переселения. Как трудно ответить на вопрос о Ваших отно-
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mениях, rолубчик < .. .  > для нее важен не столько Ваш заработок 
(как Вы подчеркиваете), сколько воплощение того, что в Вас есть. 
И она со свойственной ей определенностью хочет осязать результат. 
Я убеждена, что если бы Ваш переход к :живописи бьm безусловным 
и решительным (и она смогла бы в это поверить), речи бы не бьmо о 
заработке. Всего тяжелее для нее неопределенность этого лета - об 
этом и говоршm :мы. < ... > Она ясна и пряма (и умна очень) и тре
бует ясности, как рыба во.цы. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 65-
66 об.). 

5 Еф. VI, 4: сИ вы, отцы, не ра:щражайте детей ваших, но воспи
тывайте их в учении и наставлении IЪсподнею. 

6 В ответ на высказанное Волоmины:м в п. 100 намерение уде
лять большее внимание живописи, чем mпературе, Оболенская 
откликалась в цитированном письме: сЧисто эгоистически - мне 
будет очень не хватать Вас в mпературе. Портреты - стихи Ваши -
слишком уж дорогие моI'ИЛЬI! Кроме того, не встречаться больше с 
особенностями Вашего у:ма (в живописи ведь - иное; а в прочность 
человеческих оmоmений верится :мало) - от этого что-то убавляется 
в мире. Как странно то, что Штейнер говорит о :живописи в такую 
для нее смуту - когда-нибудь расскажите подРобнее? Вы знаете, что 
Ваши данные в живописи рассчитаны на очень большого (и неуют
ного) живописца - какой труд впереди! В литературе у Вас абсолют
ный вкус, как бывает абсОЛЮПIЫЙ слух в :музыке, а в живописи Вы 
ПОСТОЯIПIО ДСТОllИРУl'ТС· Вот я в отчаяньи от сочетания живописи с 
ясновиденье:м! Живописец в Вас большой и очень своеобразный - а 
найдете ли дорогу к нему?•. 

7 Зафиксированы, однако, три опубликованных ко вре
мени написания письма рецензии на сЛики творчества., одна из 
них бьmа извесmа Волошину (см. п. 58, примеч. 5). Две дРуrие -
Л.А Ляшкевича в сОткликаD (1914. No 19. С. 10 - приложение 
к No 130 газеты .День. от 15 мая 1914 r.) и П. Цветаевой в журнале 
сСовремеННИD (1914. No 1 1 .  С. 238-239. Подпись: П. Ц-ва). См. : Т. 3 
наст. изд. С. 457-460. 

8 М.В. Сабаmникова. 
' Оболенская писала Волошину 1 1/24 декабря 1914 r.: с . . .  схо:жу 

с у:ма от IРеко. Впервые "открьmа" ero и вне себя от своеобразной 
связи с ни:м Сезанна, а также от его динамики. Он, как 'Iiотчев, 
на границе симфонической :музыки (не Сезанн, конечно - а IРе
ко < . . .  >)•. 
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10 Имеется в виду кн. : Bams Maurice. Greco oule Secret de TolMe. 
Paris: :Emil-Paul, 1912. 

1 1  Картина (1610-1614) Эль IРеко, экспонирующаяся в музее 
Прадо (Мадрид). 

12 В цитированном письме Оболенская писала по поводу пере
именования (19 августа 1914 &) Санкт-Петербурrа в Петроrрад: 
с"С<анкт->Петербурr" не существует больше: 

Над омраченным Петроградом 
Дьппал ноябрь осенним хладом. 

Мне нравится, что в народе говорят: Питер-rрад. Переде
лали по-русски!• (Цитируются первые строки части первой поэмы 
АС. Пушкина сМедный всадниD). 

13 КоНiфС'lНЫЙ смысл эrого уподобления неясен. Брюн (Брюнн, 
ныне Брно) - город в Моравии (в 1914 & - в составе АвС'Jро-Венr
рии). 

14 Монах брат Горанфло - персонаж романа Александра Дюма 
сJ:Рафиня де Монсоро• (cLa dame de Monsoreau., 1846), пьяница и 
обжора. Имеется в виду эпизод (ч. 1, гл. XVIII), в котором IЬранфло в 
постный день крестит вином курицу: сВо имя Бахуса, Мома и Кома, 
тро1ЩЫ вСJП1Кого святого Пантаrрюзля, <".> нарекаю тебя карпом. 
(Дюма Александр. Собр. соч.: В 12 т. М.: Худож. литература, 1978. Т. 6. 
С. 176). 

15 См. примеч. 4 к п. 100. 
16 Касаясь своих отношений с К.В. Кандауровым, Оболенская 

писала Волошину 1 1/24 декабря: сКонст<антин> Вас<ильевич>, 
Вы правы, - я теряюсь. Самое больное место то, что в нем не вижу 
сознательного внутреннего протеста против невероятных насилий, 
физических и нравстве1П1ЫХ; я уж молчу о них. Вы говорите о непо
нимании АВ. <Кандауровой. - Ред.> любви <".> если бы я видела 
любовь хоть самую слепую, звериную - мне бьmо бы леrче. В ко1Ще 
ко1Щов он так запутал дело, что все мое :щание рухнуло; и я могла бы 
пойти к нему в ССС'JрЫ милосердия и работать рядом с ней, - будь она 
хоть чуrочку другая. Она звала меня. Верояп1О, когда-нибудь кончу 
тем, что поtду. Но сейчас мое непрШ1ЯТИе ее - единственный воз
можный протест <".>•. 

17 Е.И. Оболенская, Ф.К.. Радецкий. 
11 В письме от 1 1/24 декабря Оболенская сообщала Волошину о 

высьmке ему нескольких номеров rазеты сРечь•. 
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109. А.М. ПЕТРОВОЙ 

25января/ 7феврШ1J1 1915г. Париж 

7/11 1915. Paris. 60. Rue de la Tour. 

Дорогая Александра Михайловна, с глубокой радостью 
получил Ваше письмо .. . такое яростное и краткое.1 И полу
чил его уже в Париже, 2 что уже само по себе, думаю, будет 
для Вас удовлетворительным ответом на многие накипев
шие на меня обвинения. 

Что же до счервячка•,3 то я не верю, чтобы он умудрился 
сточить нашу дружбу: она уже через много щелочей прошла. 

А теперь буду отвечать на обвинения: 
Вы сами знаете, что симпатии к немецкой культуре и 

расе я никогда не питал,4 что от Штейнера меня все немец
кое, начиная с системы мышления, отодвигало; тем не 
менее основные истины его - были моими и пре<о>долевая 
инстинктивную свою неприязнь к германским формам, 
я брал то, что было моим и мне необходимым. Но прежде 
всего никогда не отказывался ни от своего пути, ни от своей 
полной духовной свободы. Что же до антропософического 
общества - то принимал его ради Штейнера - мы с Вами 
слишком много говорили об этом, и Вы знаете мое отноше
ние. Оно не изменилось. 

Разприехав вДорнах, приехав для определенной работы 
и в известной степени с определенными обязательствами по 
отношению к Маргарите,5 и приехав в такой исторический 
момент, сейчас же оставить его я не мог (да и невозможно 
было за неимением денег). Но о пребывании там в течение 
пяти месяцев я не жалею. Оно дало мне возможность сто
ять на таком наблюдательном пункте, откуда я видел изну
три и германский мир, и сам в себе переживал то, что мы все 
переживали русским своим сознанием. Должен сказать, что 
это, при том условии, что я ни разу никакими германскими 
доказательствами не соблазнялся, было бесконечно тяжело, 
настолько тяжело, что, переехав границу Франции, я почув
ствовал, что сотни пудов свалились у меня с души, так все 
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сравнительно просто и ясно, когда видишь в немцах только 

варваров и врагов. Дело гораздо сложнее, когда видишь, 
результатом какой идеологии является это варварство и 
жестокость, и видя их искренность (да!) и то, как все - все 
обвинения до последнего слова, обращенные на немцев, -
повторены и в германском мире по отношению к Анг<лии> 
и России. Тогда невольно начинаешь гораздо строже взве
шивать собственные свои инстинктивные чувства и даже 
весьма сознательные убеждения. 

Я настолько невысокого мнения был вообще о скуль
туре• современных немцев (потому что вообще по вопросу 
о том, что такое скультура•, всегда оставался при особом 
мнении), что все их действия меня не удивили нисколько: 
именно этого я и ожидал от них. И не только жестокости. То, 
что теперь пришлось пережить из<-за> Реймса и Лувена, 6 
я еще в 1900 г. пережил из-за гробниц Мингов (Вальдерзее).7 
Это все не только можно было, но нужно было предвидеть. 
И корень всего этого лежит в сознании своего культурного 
превосходства и того одичания морального, которое ведет 
за собой современная промышленность (как можно больше 
дешевых и безобразных предметов), торговля (завоевание 
рынков - покупай или убью!) и политика (право сильного, 
институт компенсаций). 

Но этим грешны не одни немцы, а вся Европейская 
культура целиком: немцы только прямолинейнее, цель
нее выявили эти принципы, довели их до абсурда и в этом 
действительно были самой передовой из культурных наций. 
И теперь, если раздавят Германию, а скультурная эволюция• 
будет в Европе идти своим чередом, то ведь другие Европей
ские государства не замедлят догнать и перегнать современ
ную Германскую скультуру.. В этом радости мало. А пока я 
что-то не вижу, чтобы Европейская мысль была склонна к 
пересмотру собственных своих устоев. Я лично думаю, что 
эта задача будет разрешена со временем только славянской 
расой. 

Что же касается политических комбинаций, то, конечно, 
мне бесконечно желанно восстановление Польши. 8 Но у меня 
нет никаких данных верить в него . . .  
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Не верю я, конечно, и в то, что это война последняя. 
Уже теперь внутри ее зарождаются причины новых войн. 

Войну я не принимаю. Да, иначе не может быть. Она 
должна быть. Сейчас она прекрасна тем самоотверженным 
мужеством, которое в нее несут люди, идущие на смерть. Но 
представляете Вы, какой ужас начнется, когда на будущем 
конгрессе, где будут перекраивать Европу, заговорят дипло
маты и начнется торг, на котором оhять слабейшие будут 
проданы кому-то в рабство? А разве может быть иначе в тепе
решней «немецкой• Европе, хотя бы и без немцев? Главный 
ужас войны в том, что противник заставляет защитника 
(хотя бы правой идеи) принимать его же оружие, а с ним его 
же психологию. Вы увидите, что сейчас же после войны все 
государства поспешат усвоить себе все вооружение и осо
бенности дисциплины немцев, которые им было особенно 
трудно одолеть. 

Сила, на которую можно опереться, противопоставить 
всем этим угрозам, только в личном моральном осознании 
всего совершающегося. Ненависть рас будет побеждена 
любовью к человеку. Только надо помнить, что каждый, 
самый малый, самый темный, самый злой добровольно 
принял на себя свою жизнь и на Суде даст свой индивиду
альный ответ, который будет иметь в себе значение косми
ческое.9 

Негодование, святой гнев к явлениям должны быть в 
мире, но нельзя поддаваться соблазну ненависти. Сейчас, 
мне кажется, индивидуально это самое трудное и самое 
главное. 

Все это говорю я от себя, а не от Антропософии. 
Штейнер с самого начала много говорил о войне, но не 

политически, а лишь касаясь истории, путей и задач, заме
шенных в борьбу рас. Но слова его так искажались, приме
няемые каждым к своим взглядам и политическим симпа
тиям, что ему пришлось совсем прекратить всякие беседы 
на эту тему. 

Что же касается антропософов, то они естественно раз
делились по расам и, живя между собою в мире, теоретиче
ски пламенели военными страстями своих народов. 
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Аморя10 не изменила своей симпатии к немцам. Газет 
она не читает и не хочет читать, под тем предлогом, что все 
равно там все врут, а верит нескольким авторитетам (я не из 
их числа), и только немецким. А т<ак> к<ак> в том мире все 
наоборот, то ничего нельзя ни опровергнуть, ни доказать, 
по той причине, что сложную доктрину нельзя опровер
гнуть потому, что она ложь считает за истину. (Гёте).11 Но 
зато она много и плодотворно работает в живописи и сильно 
окрепла духовно. 

В тех письмах, что я Вам писал из Дорнаха, 12 я ничего 
не писал Вам о войне, думая, что здесь между нами не может 
быть противоречий. (То, что я пишу сейчас, сформулирова
лось позже уже.) А потом все ждал какой-нибудь строчки от 
Вас. 

Для того чтобы рассказать, как я внутренно переживал 
войну, посылаю Вам несколько стихотворений, написанных 
за эти месяцы. Они лучше скажут все, что делалось внутри. 
Особенно «В эти дни".•.13 

Теперь я в Париже и хочу остаться здесь долго, что бы 
ни было. Здесь - мое. Здесь то, что могло и еще может погиб
нуть от немцев безвозвратно. (Ценности России - вне опас
ности от них - они вне материального мира - они в воз
можностях - их никто не уничтожит). Живу с Бальмонтом 
и Нюшей. 14 Работаю в Нац<иональной> Библ<иотеке>15 и 
рисую. 

Я предвижу вопрос: как можно теперь работать над 
тем, что вне войны? Можно и нужно. И этот ритм - един
ственное, что можно противопоставить тому хаосу, который 
всюду, за каждой героической эмоцией. 

Сегодня я получил открытку от Жозеф<ины> Густа
в<овны>, 16 наполовину вымаранную цензурой. Благодарю 
ее и приветствую. Покажите ей это письмо и К.Ф" 17 конечно, 
когда он покажется в Феодосии. 

Кроме стихов прилагаю фотографию (снятую для 
паспорта в Берне)18 на место скушанной червем, чтобы рас
строить его коварные замыслы. До свиданья. Жду большого 
и подробного письма. Что Людвиг?19 

Максимилиан Волошин. 
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1 Речь идет о письме А.М. Петровой от 22 декабря / 4 января 
1914 г., содержащем резкую критику позиции ВолоIПИИа по отноmе
юпо к мировой войне: сВедь я знаю, что ни:ко�да, как не mобто, не 
извшпо Вам Bamero полнейmеrо отсутствия в этой мировой борьбе, 
борьбе с антихристианскими проявлениями нamero времени - обра
зом падшеrо Духа, всеrо rерманскоrо народа. С ужасом думаю, что с 
Вами? Неужели Вы так "пусты" внутри?" Не хочу и не могу верить. 
Вы объяснили "роком'' Ваше прибытие под сень доктора второй раз 
в критический исторический момент. Простите! Но для меня это не 
"рок" - "избранность", скорее проклятие, отъединение, О'IЧ)'ЖДе
ние от исТИ1П1оrо братства. В часmости, для Вас Дорнах опять будет 
"калошей", но". уже настоящей. Конст<антин> Феод<орович> 
<Богаевский. - Ред.> служит, пылая тем же священным mевом, что 
и все. О теософах rоворит, что всех бы их послал в обоз. Сердится 
очень. И прав. Довольно с нас этоrо mлюза, этой заразы немец
кой. Оправданий им нет. Хотели душу русскую растлить, но это им 
не удалось. Россия - это croxomнoe чудо теперь; Божье mездо. Как 
:жалка немецкая бухrалтерия духа, кот<орую> мы учили до сих пор 
по видам всевозможных философских их "систем". Ныне со всеми 
нами совсем близки дух Достоевскоrо и Владимира Соловьева. Их 
Россия и по их заветам выступила теперь на борьбу. (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 953, л. 30). 

2 Письмо Петровой припmо в Дорнах 4 февраля 1915 г., когда 
Волошин уже уехал в Париж (2/15 января 1915 г.). Он получил письмо 
согласно почтовому штемпето, 8 февраля (н.е&) 1915 г. в Париже. 

3 Петрова писала Волошину: сДва rода тому назад какой-то 
червячок сточил портрет М<арrариты> Вас<ильевны>, и она ушла 
от меня, я это знаю. Теперь к ужасу вижу, вернувшись из деревни, что 
и Ваш портрет (зеленый, что в зеркало) попорчен им же. Неужели и 
Вы отойдете?"• (Там же). 

4 Волошин все�да был настроен скорее профранцузски, что 
отчасти вырасrало в конф.лип между ним и проrермански настро
енной М.В. Сабаmни:ковой. (см., например, п. 99). Оrвечая Воло
шину 17 марта (ст.е&) 1915 г. Петрова писала: сМаргарита для меня -
сrохоmная скорбь. Она - ограничена. При всем природном уме. 
Эrо бесrоходная, сектантская натура. Она как под гипнозом; все -
чужое, ничего своего. А дар у нее огромный!• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 953, л. 33-38 об.). 

5 См. примеч. 5 к п. 102. 
' См. примеч. 9 к п. 99, примеч. 3 к п. 107. 
7 В конце 1900 г. во время подавления антиколониального вос

стания ихэтуаней в Китае германский фельдмаршал А. фон Вальдер
зее призвал осквернить гробницы китайской династии Мин. Воло
шин, находившийся тогда в Средней Азии и увлеченный :культурами 
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Востока, rорячо возмущался этим варварством европейп;ев. См.: Т. 8 
наст. изд. С. 449. См. таюке п. 107, примеч. 4. 

8 С 1815 г. Польша в результате международноrо Венскоrо кон
rресса исчезла с политической карты Европы как самостояrельное 
rосударство. JРаницы, установле1U1Ые в Восточной Европе Венским 
коиrрессом, просуществовали до 1914 г. Воссоздание Польского 
государства произошло по окончании Первой мировой войны. 

' Мысль Леона Блуа, ставшая любимой и мноrо раз впоследст
вии повторенная Волошиным в письмах. См. также поэму Волоmииа 
«Святой Серафим. (Т, 2 наст. изд. С. 98-125, 669-671). 

10 М.В. Сабашиикова. 
11 Известный афоризм Гёте. Ср. :  сЛожиое учение не даст себя 

опровергнуть, отrого что оно покоится на убеждении, что ложное 
истmmо . . .  • (Изречение в прозе Гёте. 2-е изд. СПб.: Изд-е В.Л. Бер
мана, 1888. С. 142. Серия «Европейская библиотека.). См. также: 
Купченко В.П. И.В. Тhте в творчестве М.А Волошина // Русская лите
ратура. 1997. No 3. С. 145-155. 

12 См. п. 92, 95, 99. 
13 Имеется в виду стихотворение Волошина «В эти дни вели

ких шумов раmых .. . • (4 февраля 1915 г.), впервые опубликованное в 
«Русской Мысnи. (1915. №·4). См. : Т. 1 наст. изд. С. 223, 512. 

14 2/15 января 1915 г. Волошин прибьm в Париж: и поселился на 
Rue de la Tour, 60, у К.Д. Бальмонта и А.И. Ивановой. См. :  '!Руды и 
дни . с. 362. 

15 Речь идет о продолжающейся работе Волошина над книгой 
сДух готики•. См. примеч. 2 к п. 9. 

16 Ж.Г. Богаевская. В ее открытке, отправленной из Феодосии 
6/19 декабря 1914 г. и полученной в Арлесгейме 6 февраля (и.ст.) 
1915 г., большая часть текста бьmа вымарана. Ж.Г. Богаевская писала 
Волошину: « . . .  я спешу Вас успокоить. Мы все здоровы < . . .  >. Наши 
все в Кеиегезе, только брат и я остались в городе < . . .  >. Алекс<андра> 
Мш<айловна> с детьми все время :жила в Essen-Elly, на днях пере
ехала в город. Бежала она в день бомбардировки с детьми пешком 
за Лысую Гору, по rрязи, пока нашли телегу - к счастью, не забо
лела. Коктебель, сколько я знаю, цел и невредим. К.Ф. напишет Вам 
подРобнее. Он на днях приезжает домой• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 267, л. 12) .  

17 К.Ф. Богаевский. 
18 В Берне Волошин останавливался по пути из Дорнаха в 

Париж 2/15 января 1915 г. Фотоrрафия, о которой идет речь, опубли
кована в кн.: 'JРуды и дни. С. 509. 

19 ЛЛ. Квятковский. 
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110. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

ЗОянваря/ 12 февраля 1915г. Париж1 

Милая мама, сегодня пришло твое письмо (закрытка 
от 12/1), первое, адресованное прямо в Париж. 2 А я  уже здесь 
целых 3 недели и получил от тебя несколько больших писем, 
пересланных из Дорнаха, и отвечал на все. Последние дни 
работа моя в Библиотеке нарушилась, потому что вдруг 
напала полоса стихов: я написал их много сразу: и о войне -
все, что задумал но никак не мог написать в Дорнахе (там 
чувство формы теряется почему-то), и ряд, соревнуя<сь> 
с Бальмонтом на одни и те :же выбранные нами темы. Все 
эти стихи я переписал для тебя, но как раз вчера получил 
большое письмо от Аде<лаиды> Казим<ировны>, где она 
спрашивает меня о стихах, 3 и послал их все ей, с тем, чтобы 
она, прочтя их, немедленно передала тебе. Их оказалось так 
много, что переписывать несколько раз слишком сложно. 
Меня очень, очень беспокоит твое здоровье. Травкам Фрид
киной4 я, признаться, доверяю больше всего. Но их надо 
употреблять долго и непрерывно. Я говорил здесь с Голь
mтейном (самим) об эмфиземе: смысл его слов - средств от 
нее нет, но сама по себе она не опасна - не надо только ее 
ухудшать никаким напряжением, кашлем, криком, гром
ким разговором. И прибавил: «Пусть только она обратится 
еще к хорошему специалисту по носо-глотке и горловым 
болезням - часто эти явления могут иметь причиной опу
холи, раздражение горла, в которых неспециалисты ничего 
не понимают и могут не обратить внимания•. Мне кажется, 
что это разумно и тебе надо было бы пойти и туда. До свида
нья. Крепко тебя целую. Мне очень хорошо в Париже: лег
кость и бодрость, и неугасающее :желание писать. 

Привет Лиле и Майе.5 

МАХ. 

1 Открытка. Датируется по почтовому штемпето отправле1П1Я: 
Paris. 12.11. 1915. 

2 Эrо письмо В.О. в подборке ее писем к Волоппmу не сохра-
1ПШось. 
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3 В письме Волошину от 1 1/24 января 1915 r. АК. Iёрцык спра
шивала: «А есть ли новые стихи? Вы так хорошо выразили, как шли 
"по стоmам буйных городов . . .  " Но только Дорнах - не ковчег, да 
и нельзя теперь укрываться в ковчеге!!• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. 
хр. 409. В тексте цитируется стихотворение Волошина сПод знаком 
льва• ( сТомимый снами, я дремал .. .  •, авrуст 1914 r.) и обьпрывается 
ero образный строй; см.: Т. 1 наст. IQ!t. С. 224). 

4 Врач-антропософ lёнриеml IИнда Фридкина (Fritkin; 1879-
1943?), участница строительства Тhтеанума. 

s В.Я. Эфрон, М.П. Кювилье. 

111.  ЮЛ. ОБОЛЕНСКОЙ 

Зlянваря/ JЗ февраля 1915г. Париж' 

13.11.1915. 60 Rue de la Tour. Paris. 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

Посылаю Вам целую связку новых стихов: Париж и 
Бальмонт вдруг растворили дверь, которая была много 
месяцев закрытой, и стихи прямо просыпались оттуда. 

Те, что не об войне, были написаны в соревновании с 
Бальмонтом. Сонет о Петербурге2 - в виде протеста про
тив переименования оного, дабы в четырех (и безвыход
ных) сонетных рифмах закрепить ero старое имя. (Должен 
сознаться, что это переименование глубоко возмутило меня: 
ведь тогда нельзя употреблять и слов армяк (arm-jacke), рас
шива (reis-scblff), стамеска (stamm-messer)3 и т.д. И, кроме 
того, переименовать и Москву, т<ак> к<ак> это финское 
слово, а кроме все<го>, Петербург это ведь не по-немецки, а 
по-голландски - будем тогда лучше говорить сПитерсбурr.). 

Я ровно месяц в Париже. Сначала принялся со стра
стью за библиотечные работы, но теперь стихи вытеснили 
всё - даже рисованье. 

Сейчас пишу несколько слов, потому что хочу пере
слать стихи скорее. Привет Екат<ерине> Ивановне и Фео
дору Констант<иновичу>.4 Жду вестей и очень Вашей 
оценки стихов. 

Максимилиан Волошин. 
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1 Почтовые штемпели на конверте: Paris. 13.2.15; Петроград. 
20.2. 15. 

2 Имеется в виду стихотворение сПетербур� ( сНад приз
рачным и вещим Петербурrом ... •, 8 февраля 1915), посвященное 
К.Д. Бальмонту. См.: Т. 2 н� изд. С. 417. 

3 Возведение 'фех приведенных слов русскоrо языка к немец
кому первоисточнику правомерно лшпь в 'фетьем случае - однако 
слово сстамеска. происходит не от приводимоrо Волошиным 
составноrо слова (в немецком языке не упО'фебляющеrося), а от 
нововерхненемецкоrо Stemmeisen ( сдолото• ). Спово сармяn -
татарскоrо происхождения, а слово каспийскоrо диалекта срасIПИВа. 
(вид баржи, большое парусное судно) собразовано от плотничьеrо 
термина расшить ("yкpemrrь раму распор:ками") < . . .  >. Не из нем. 
Reiseschiff "корабль"• (Фасмер Макс. Эrимолоrический словарь рус
ского языка: В 4 т. М.: Прогресс, 1986-1987. Т. 1. С. 88; Т. 3. С. 447, 
774) . 

4 В.И. Оболенская, Ф.К. Радецкий. 

112. Е.О. К:ИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

2/15-3/16 февраля 1915 г. Париж 

15/11 1915. 60 Rue de la Tour. Paris. 

Милая мама, сегодня получил две твои открытки 
одновременно.1 Спасибо за хлопоты о газетах. О «Нови. не 
жалею - мне говорили, что она была ультра-патриотична. 
Что же касается «Утра России., то я сам бы туда не хотел.2 
И кроме того, туда пишет из Парижа Минский. И еще кроме 
того, после того, как я у них был, и они меня встретили с 
таким неподдельным радушием изголодавшегося любопыт
ства, что я тебе описывал, я получил <на> другой день от 
Бэлы очень любезное письмо, в котором весьма неловко и 
неудачно было выражено опасение, что я буду писать тоже 
в «Утро России• и перебивать темы у Минского.3 Так что я 
сейчас же решил и ничего не писать в «У<тро> Р<оссии>• из 
Парижа и не встречаться больше с Минскими. На письмо же 
не ответил, предоставляя им помучиться опасениями кон
куренции.4 
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Вообще же я решил теперь пока корреспонденций не 
писать - (материалу мало, и чувствую, что не могу так -
походя писать о войне), а приготовить несколько больших 
статей и закончить поскорее монографию о Сурикове; сей
час - т.е. эти дни вся моя работа перебита полосой стихов. 
Я пишу ихмноrо каждый день. Часть я переписалдля тебя, но 
послал их Аделаиде Казимировне,5 с тем, чтобы она, прочтя, 
передала их сейчас же тебе. Я об этом писал тебе в открытке. 

Твое здоровье и куренье очень беспокоят меня. Я опять 
сегодня говорил с Гольштейном об этом. Он очень про
тив всяких гипнотизеров, и даже не советует бросать сов
сем куренье:; лучше себя просто ограничить и не слишком 
малой порцией, и курить табак cCaporale• или нечто похожее 
на него.6 Впрочем, ты, кажется, такой и куришь. Еще раз и 
очень настоятельно посоветовал обратиться к специалисту 
по носо-глотке. И подтвердил, что сама по себе эмфизема 
не опасна и <не> склонна прогрессировать, если только не 
ухудшать ее криком, всяким утомлением легких. 

Пьешь ли ты травки? 
Ты пишешь, что я точно ожил в Париже. Это верно. 

Я давно не испытывал такого увлечения в работе и прилива 
жизни и интереса к людям. 

Переписываю тебе стихотворение, написанное сегод
ня: портрет Бальмонта. По-моему, он вышел похож: 

М 80Jю1 1 1 1 1 1 1  Т 1 0  

Бальмонту 

Оrромный лоб, ЮiеймлеННЬIЙ шрамом, 
Безбровый взгляд зеленых rлаз, 
В часы тоски подобных ямам:, 
И хмельных локонов экстаз, 
Смесь воли и капризов детских 
И мужеской фиrуры стать -
Веласкес моr бы написать 
На тусЮiом фоне rop Толедских. 
Тhбе к лицу шелка и меч 
И темный плащ - сnтенка сливы. 
Узорно-вычурная речь 
Тhит змеиные отливы, 
Как сварка стали на ЮIИНКС, 
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Зажатом в опытной руке; 
А rолос твой, стихом шрая, 
Сверкает, ruraвнo напрягая• 
Упругий и звенящий звук:•• 
Но в нем :живет не рокот лиры,••• 
А пенье стали, свист рапиры 
И меткость неизбежных рук; 
И о твоих испанских предках 
Победоносно rоворят 
Отрывистость рипостов редких 
И рифм стремительный парад. 

15/II 1915.7 

Покажи эти стихи Майе. 8 Я думаю, что она их больше 
оценит, чем ты. По-моему, они вышли очень похожи, а Баль
монт весьма горд ими. 

Ты писала, что вышла книга Алехана о войне.9 Попроси 
его непременно прислать мне. И пусть непременно тоже 
пошлет Гольштейнам (75 Rue de la Tour) и Бальмонту. Тут все 
с нетерпением ждут его книги. 

Кончаю письмо, потому что уже поздняя ночь. Сегодня 
понедельник - у нас был журфикс и очень людный, целый 
день были люди. 

Крепко, крепко тебя целую. 

МАХ. 

16 фев<раля>. 
Вскрыл опять запечатанное письмо, чтобы исправить 

несколько слов во вчерашнем стихотворении. 
Прочти все мои стихи Алехану, пожалуйста. 

1 Открытки от В.О. датированы 19 яmзаря / 1 февраля и 
21 яmзаря / 3  февраля 1915 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 1 ,  2). 

2 См. п. 107, примеч. 10. «Утро России• - ежедневная москов
ская газета, издававшаяся в 1907 г. и в 1909-1917 rr.; Волошин опу-

* Было: Звemrr, красиво напрягая 
** Было: Упругий и блестящий звук: 

*** Было: В нем не бряцанья мирной лиры, 
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бликовал в ней ряд статей. 19 января / 1 февраля Е.О. сообщала 
Волоппmу: «".газета "Новь" уже в начале сего января перестала 
существовать. Думаю пойти в редакцию "Утра России", заявить там 
о пребывании твоем в Париже, и если они хотят корреспонде�щий 
твоих отrуда, то пускай напиmуr тебе•. В письме Е.О. от 21 января / 
3 февраля - продолжение той же темы: «В редакции "Утра России" я 
никого не застала и решила больше туда не обращаться, т<ак> к<ак> 
ты сам можешь это сделать, если хочешь туда писать. Е.К. lёрцык 
советует тебе писать в "Биржев<ых> Ведомостях", где пишет Бер
дяев и др., и прибавила: пускай напишет статью и пришлет к нам, а 
от нас она через Бердяева пойдет по назначению•. 

3 Бэла - обиходное в литературных кругах имя жены 
Н.М. Минского Л.Н. Вилькиной (сокращенное от имени Изабелла, 
которое она носила до принятия крещения). В недатированном 
письме к Волоппmу (предположительно от 26 января / 8 февраля 
1915 г.; см. : труды и дни. С. 363), отправленном после их парижской 
встречи, она замечала: «Кстати, - по поводу литературы: вы, кажется, 
говорили, что хотите "корреспондировать" в "Утр<е> Рос<сии>". 
Как же? Ведь корреспондентом состоит Н.М.? Впрочем, я,  может 
быть, вас не поняла".• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 341). 

4 Е.О. отвечала 5/18 марта 1915 г.:  «Зачем ты реmил так жестоко 
мучить Минских? Я не думала, что можешь быть так злостен. Ведь их 
материальное положение в Париже, кажется, очень плохо, и шкур
ный страх так понятен и жалоD (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, 
л. 19-19 об.). 

' АК. Герцык. См. п. 1 10, примеч. 3. 
6 19 января / 1 февраля Е.О. писала Волошину: «Я начала гип

нотизироваться у Каптерева, но после 3 сеансов прекратила, т<ак> 
к<ак> он на меня никакого влияния не имеет; на днях пойду кДалю, 
ибо чувствую, что мне непременно нужно прекратить курево: иначе 
больше одного года не проживу. При курении и лекарства уже на 
меня никакие не действуют.. В письме от 21 января / 3 февраля Е.О. 
сообщила, что доктор И.В. Даль отказался ее гипнотизировать: «Рух
нула моя последняя надежда избавиться от табака.. 

7 Стихотворение впервые опубликовано (под заглавием «Баль
монn) в составе авторского цикла «Облики• (Русская Мысль. 
1917. № 1 1/12. Отд. 1. С. 135-138). Варианты печатного текста: 
ст. 1 - «Огромный лоб, клейменный шрамом•; ст. 12 - «Таит круже
нья и отливы•; ст. 14 - «Зажатом в замшевой руке•. См. : Т. 1 наст. изд. 
С. 196. 5/18  марта 1915 г. Е.О. писала Волоппmу: «Вчера я получила 
твое письмо <".> со стихами Бальмонту и уже с поправкой "в опыт
ной руке". Разумеется, так лучше, совсем хорошо•. 
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8 М.П. Кювилье. 
9 Алехан -АН. Толстой. Bro книrаочерков сНавойне• (<Соч.>. 

Т. 1У. Книгоиздательство IП1сателей в Москве, 1915) выmла в свет в 
январе 1915 r: Толстой подарил ее В.О. 22 февраля / 7 марта 1915 r: с 
надписью: сМилой, дорогой Пра. ('l}>уды и дни. С. 365). Сообщение 
о выходе этой книrи бьmо, видимо, в иесо:хранившем:ся IП1сьме В.О. 
от 12/25 января 1915 r:). 

113. Ав. Н. ЧЕБОТАРЕВСКОЙ 

20февраля/ Sмарта 1915 г. Париж 

Paris. 60. Rue de 1а Tour. 
5 марта 1915. 

Многоуважаемая Анастасия Николаевна, 

узнав, что Бальмонт1 посылает Вам стихи и что Вы имеете 
возможность их раздать по редакциям, я решаюсь обра
титься к Вам с подобной же просьбой. 

Странная судьба увела меня из России за несколько 
дней до начала войны, бросила в Будапешт в день объявле
ния войны Сербии, а затем благополучно довела до Швей
царии за � часа до закрытия германской rраницы.2 

Полгода я провел под Базелем, где строил Антропософ
ский театр для Мистерий3 вместе с Андреем Белым и дру
rими,4 а с января живу в Париже с Бальмонтом. 

Получили ли Вы цикл стихов «Облики., который я 
послал Вам для «дневников• еще в июне месяце из Кокте
беля?' 

Существуют ли еще сДневники.? 
В сДневникв я посылал стихи бескорыстно, но эти 

стихи посылаю с целями корыстными, т<ак> к<ак> очень 
без денег и весьма нуждаюсь в гонораре. 

Посылаю Вам 12 стихотворений.6 Конечно, мне было 
бы приятно, чтобы они были вместе напечатаны, хотя и не 
составляют группы, но знаю, что это трудно и невозможно. 
Так что разошлите их, как сочтете нужным. 

Я очень давно не печатал стихов (единственное, что 
было напечатано за эти годы cLunaria• - в Альманахе Грифа)7 
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и не знаю даже, какие сейчас журналы в Петербурге сущест
вуют. Поэтому предоставляю эти стихи в полное Ваше рас
поряжение. 

Не знаете ли газеты, куда бы мне можно было писать?8 
Находясь со времени моего скандала из-за Репина под лите
ратурным остракизмом,9 я не знаю, куда обратиться, а в 
заработке корреспондентском весьма нуждаюсь. 

Привет Феодору Кузмичу.10 
Простите, что затрудняю Вас такою просьбой. 

Максимилиан Волошин. 

P.S. Если война приостановила «Дневники•, и Вы еще 
не использовали «Облики• и не имеете в виду их использо
вать, то, б<ыть> м<ожет>, Вы найдете возможным и их куда
нибудь устроить? 

1 См. примеч. 14 к п. 109. 
2 См. примеч. 2 к п. 89. 
3 См. примеч. 6 к п. 92. 
4 Андрей Белый вместе с А '!УРrеневой был участником строи

тельства Тhтеанума. См. примеч. 12 к п. 95. 
5 См. примеч. 6 к п. 85. 
6 Точный состав подборки стихотворений, который Воло

шин выслал Ан. Н. Чеботаревской, неизвестен. Однако в творче
ской тетради Волошина сохраюrлся список из семи стихотворений, 
отправленных в «Русскую Мысль•, и двенадцати - Ан. Н. Чебота
ревской, в том числе здесь указаны стихотворения: «два демона., 
«Петербур�:-., «Осенние пляски•, «JРели•, «Я быть устал среди 
людей .. . • (под названием «Усталость•), «Я, полуднем объятый".• 
(«Мужеское•), «ОтРоком строгим".• («Отчуждение•), «Венчание• 
(«Я к нагорьям ... •), «Разлука. (Труды и дни. С. 365). Ан. Н. Чебота
ревская передала оо:у подборку стихотворений в «Аполлон•. 

7 Об этом венке сонетов см. примеч. 6 к п. 31 .  
8 Ан. Н. Чеботаревская в ответной открьrrке, отправленной 

15/28 марта 1915 г., рекомендовала Волошину обратиться в газету 
«Биржевые Ведомости•, с редактором которой она предварительно 
оговорила такую возможность. См. п. 1 19, примеч. 5. 

9 См. примеч. 3 к п. 4. 
10 Ф. Сологуб. 
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114. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

20 февроля/5марта 1915г. Париж• 

6/111 1915. 60 Rue de 1а Tour. Paris. 
Милая мама, получил твою открытку. Спасибо за холст 

на рубаху большое: Скирмунт еще не приехал.2 Каким путем 
поехал он? Югом? Твое большое письмо на днях получил и 
ответил на него тотчас же подробно и со стихами. 3 Я тебе 
писал много из Парижа. Ты, верно, всё постепенно полу
чишь. Отсюда, по-видимому, письма идут дольше. Недавно 
случилось так, что мои акварели и рисунки видел Коттэ 
(один из самых крупных современных художников) и совер
шенно неожиданно обратил на них большое внимание, 
нашел в них большое чувство формы и оригинальность. 
Живописью сейчас мне заниматься некогда, но на ccroquis•* 
в академию я хожу каждый день и рисую часа по два.4 Ты 
пишешь просьбу Досекина зайти в его мастерскую, но не 
пишешь адреса. Я ведь совсем не знаю, где последние годы 
он имел свою мастерскую. Ты пишешь, что была у Епи
фашки5 - мне очень хотелось бы знать о ней подробнее. 
Я ведь ничего не знаю, как приняла она все, как сложилась 
ее жизнь. 

Я начинал рассылать свои стихи по редакциям: часть 
послал в сРус<скую> Мысль•, часть Сологубу с просьбой 
устроить в петербургских журналах. 6 У меня за эти годы 
накопилось много неизданных стихов, и это все же даст мне 
заработок, пока я не закончу Сурикова.7 Крепко целую тебя. 

МАХ. 

1 Открытка. Датируется по почтовому штемпелю отправлеIШЯ: 
Paris. 5.3 .15 (проставлено два штемпеля с указанной датой). Автор
ская датировка, вероятно, ошибочна. 

2 В открытке, датированной 7 /20 февраля 1915 г., Е.О. сооб
щала: «".на днях уехал из Москвы в Париж Скирмунт; он привезет 
тебе кусок холста кустарного для рубахи и отделку к неЬ (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 6) . 

• Эrюды (фр.). 
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3 Имеется в виду письмо Е.0. от 31 января - 1 февраля / 13-
14 февраля 1915 г. (Там же, л. 4-5 об.; лист с окончанием текста 
отсуrствует). Ответное письмо Волошина от 17 февраля / 2 марта не 
выявлено (см. : '!Руды и дни. С. 365). 

4 См. п. 108, примеч. 3. 
s Прозвище С.И. Дымшиц-Толстой. 
6 См. п. 1 13. В журнал «Русская Мысль• ВолоШШI отправил 

цикл в составе семи стихотворений (Труды и дни. С. 365). 
7 Подразумевается моноrрафия о Сурикове для серии И.Э. IРа

баря «Русские художники• в издательстве И.Н. Кнебеля. 

115. Ав. Н. ЧЕБОТАРЕВСКОЙ 

31 марта/ JЗ апреля 1915г. Париж 

13 / IV 1915. 60. Rue de la Tour. Paris. 

Многоуважаемая Анастасия Николаевна, очень, очень 
благодарю за Ваше внимательное отношение к моей просьбе 
и сопряженные с этим хлопоты.1 

Очень боюсь только, что именно в «Аполлоне• стихи 
мои не пройдут, потому что бывали случаи, что они прини
мали официально, а затем выкидывали мои стихи. 2 Спасибо 
за «Биржевые Ведомости•, я непременно напишу туда.3 Вы 
так и не написали мне, продолжаются ли «дневники» и был 
ли в них напечатан мой цикл «Облики», что я посылал Вам 
еще летом.4 

Бальмонт в мае собирается в Россию, s я же остаюсь на 
лето в Париже, б<ыть> м<ожет>, до окончания войны. При
вет Феодору Кузмичу. 6 «Рус<ская> Мысль» приняла цикл 
моих стихов: «Anno Mundi Ardentis», кот<орый> появится в 
апреле.7 Еще раз благодарю. 

Максимилиан Волошин. 

1 Ответ на открытку Ан. Н. Чеботаревской, в которой она 
сообщала: «Получив Ваше письмо <".> я стихи передала в Аполлон 
(Разъезжая, 8), а с ред<актором> «Биржевых Утренн<их>• погово
рила, и они просят очередные корреспондеIЩИИ на актуальные темы 
о жизни Парижской богемы, поэтов и пр. (Адр<ес> Тhлерная, 40)• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1269, л. 8). 
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1 Об отношениях Волошина с журналом cAnOJDioн., в котором 
он принимал первоначально самое аIСl'ИВНое участие, см.: Максими
лиан Волошин в журнале cAnOJDioн.. Переписка с С.К. Маковским, 
Е.А. Зноско-Боровским, В.А. Чудовским, М.Л. Лоз1П1ским / Публ. 
А.В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома 
на 2007-2008 годы. СПб., 2010. С. 358-485. См. также п. 1 19, п. 126, 
примеч. 3. 

3 См. п. 123. 
4 См. примеч. 6 к п. 85. 
5 К.Д. Бальмонт покинул Париж: вместе с А.И. Ивановой, 

Е.К. Цветковской и ее дочерью Миррой 15/28 мая 1915 г. ('IРуды и 
дни. С. 371). См. также п. 132. 

6 Ф. Сологуб. 
7 ЦИЮI «Anno mundi ardenШ. (лат. сВ год пылающего мира.), 

в который вошли стихотворения: сПод знаком ЛЬва., сНад полями 
Апьзаса., сВ ЭТИ ДНD, «Посев•, сПар� (сПариж в январе 1915 r.•), 
сРеймская Богоматерь., cDies Ша tam atnarP (см.: '[ 1 нас'l: изд. 
С. 221-225, 238, 240-241, 511-513, 517; '[ 2 наст. изд. С. 60-64, 658), 
был опубликован в журнале сРусская Мысль. в № 4 (апрель) за 
1915 г. (Отд. 1. с. 1-6). 

116. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

З1 марта/ 13 апреля 1915 г. Париж 

13/IV 1915. 

Милая мама, я ужасно долго не писал тебе на этот раз. 
Последнее письмо, я помню, было писано в ту ночь, как вто
рично ждали (и не дождались) цеппелинов в Париже. С тех 
пор я получил 2 твоих письма и одну открытку1 и ничего не 
ответил. Все это время я то простужался, то болела голова 
от молочной диеты, то начинался прострел. Я просидел 
почти 2 недели не выходя из дому. И что важнее всего, меня 
опять схватила живопись. Первые два месяца в Париже я 
строго воздерживался от нее (позволял себе только ходить 
на croquis*); но ряд рисунков, что мне надо было сделать для 
одного журнала пред этим, вновь прорвал плотину, и я все 
это время, не выходя из комнаты, несмотря на боли драхен-

• Эrюды (фр.). 
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шусов2 (которые я и получил-то, малюя у окна), живописал 
и уже густо завесил стены своей комнаты акварелями. 

Завтра день твоего рождения - поздравляю тебя . . .  
З а  это время, что я сидел дома в Париже, как-то сразу 

распустились деревья. Всюду уже зелень на каштанах, а 
весны все еще нет внутри. Зима прошла невидимо и быстро. 
Мне кажется, еще месяц тому назад червленели леса в Дор
нахе. 

Мои стихи о войне («Anno mundi ardentis•) приняты в 
сРус<с:кую> Мысль• и появят<ся> в апрельской книжке, и 
мне уже выслали гонорар. 3 Мне интересно, как они будут 
приняты. Из них только «Париж. и сРеймс• более подходят к 
стихам, что писались о войне. Другие же идут, мне кажется, 
вразрез. Из них я сам больше других ценю сВ эти дни . . .  • по 
точности и искренности и «Воскрешение мертвых•.4 

Акварели мои (я это время очень много работал) мно
гим очень нравятся. Их видел недавно Рене Мэнар (это очень 
крупный пейзажист, создавший первый - греческий пей
заж во французской живописи) и очень хвалил. Я, конечно, 
степени похвал французских не верю. Но учитывая размер 
любезности, все же вижу, что плохим и безразличным это 
им не кажется. 

Бальмонт в мае вместе с Нюшей собирается ехать в Рос
сию. 5 Но я все-таки не очень верю этому его отъезду, т<ак> 
к<ак> хотя пути и открыты севером, но все-таки пароходы 
как-никак топят. Стоит это путешествие весьма дорого -
500 fr. Так что мне думать пока об отъезде нечего. Да и для 
текущей работы теперь и летом мне больше смысла оста
ваться в Париже. А осенью после окончания войны (над
еюсь!) я прямо через русский Константинополь6 вернусь в 
Коктебель. 

Приехал Скирмунт и привез твой подарок - материю 
и галун.7 Я им очень, очень тронут, но боюсь, что привезу 
обратно в Коктебель в таком же виде, потому что в Парнже 
ведь мне такой блузы носить не придется - негде. Если бы я 
жил в мастерской . . .  но при жизни в Passy8 совсем это непри
менимый костюм. 

Очень жаль Лилю.9 Как раз об ее здоровье у меня 
справ<ля>лся на днях ее родственник - д-р Эфрон. Я ему 
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говорил, что все благополучно. Теперь надо ему написать об 
том, что она уехала лечиться в Финляндию. 

Почему Ася Цветаева оказалась в Варшаве и каким 
образом схватила скарлатину?10 Как идет ее болезнь? 

Когда Марина думает ехать в Коктебель?" Вообще есть 
ли у кого-нибудь теперь планы на лето? Когда ты сама дума
ешь ехать? Тебе в сущности незачем, думаю, ехать очень рано. 
Пока до свиданья. Прости, что не писал так долго. Теперь я 
въпuел из письменного своего паралича и буду писать как сле
дует, часто. 

На днях отвечу Майе.12 
Крепко целую. 

МАХ. 

1 Видимо, имеются в виду письма В.О. от 13-15/26-28 февраля 
и от 18 февраля / 3 марта 1915 r. и открытка от 23 февраля / 8 марта 
1915 r. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 7-16). 

2 DrachenschuВ (нем., мед.) - люмбаго, прострел. 
3 См. примеч. 7 к п. 1 15. 
4 Подразумевается стихотворение, опубликованное в «Русской 

Мысли• под заглавием «Dies Ша tam amara.. Впоследствии получило 
заглавие «Суд•. См. : Т. 2 наст. изд. С. 60-62. 

s Нюша - АН. Иванова. См. примеч. 5 к п. 1 15. 
6 Предположение о том, что в результате войны Константино

поль (турецкий Стамбул) войдет в состав России. 
7 См. п. 1 14, примеч: 2. 
8 Округ в западНой части Парижа, на правом бере�:у Сены, в 

котором жил Волошин. 
9 13/26 марта 1915 r. В.О. сообщала Волошину о В.Я. Эфрон: 

«Лиля себя что-то плохо чувствует: с сердцем неладно, частые 
голов<ные> боли. Все собирается к док.тору, собирается вести 
ре�:улярн<ый> образ жизни, и только все собирается•. В письме от 
18/3 1 марта она добавляла: «Лиля вчера уехала в Петерб<ург>, затем 
в Финляндию, где ей нужно отдохнуrь в санатории, т<ак> к<ак> 
послед<нее> время ей бЬUiо плохо: постоян<ные> голов<ные> 
боли•. 

10 В том же письме В.О. сообщала: «Ася Цветаева лежит боль
ная скарлатиной в одном из варшавских лазаретов•. На вопрос Воло
шина она ответила 10/23 мая 1915 г.: «Ася давно выздоровела, из Вар-
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шавы вернулась (зачем туда ездила, не знаю)• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 657, л. 21-22 об.). 

В феврале 1915 r. АИ. Цветаева выехала в 1УлУ на встречу с 
Николаем Николаевичем Мироновым (1893-1951), в которого была 
wпоблена. Вместе с ним проследовала в воинском эшелоне в Бело
руссию и далее. В дороге заболела скарлатиной и бьmа вынуждена 
сойти с поезда, не доехав до Варшавы. Миронов отправился со своей 
частью, а Ася, пройдя четыре версты пешком до Варшавы в сопро
вождении ero денщика, поместилась в больницу. 25 марта она воз
вратилась в Москву (Хронологический обзор жизни и творчества 
АИ. Цветаевой // Феодосийский музей Марины и Анастасии Цве
таевых). 

11 Оrклик на слова о М.И. Цветаевой в том же письме: сМарина 
с поэтессой Парнок собирается на месяц в Феодосию и Коrrебель.. 
Ср. сообщение в письме М. Кювилье к Волошину от 6/19 марта 
1915 r.: сС Мариной я вижусь меньше, она wпоблена в С. Парнок, и 
почти все время с ней <".>• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1034, л. 22). 
О взаимооmошениях Цветаевой и С.Я. Парнок см. исследование 
С.В. Поляковой сНезакаmые оны дни: Цветаева и Парноn (Поля
кова С.В. сОлейников и об Олейникове• и другие работы по русской 
mrrepaтype. <СПб. :> ИНАПРЕСС, 1997. С. 188-269). 

12 М.П. Кювилье. 

117. Е.Ю. ГРИГОРОВИЧ 

5/18 апреля 1915г. Париж1 

В тот же день, как Вы уехали,2 Елена Юстиниановна, 
я провалился в новое живописное открытие: понял, каким 
акварельным приемом достигал Тёрнер своих световых 
эффектов. Потом соответственно малевал. Потом все опро
тивело. Потом купил новые кисти и опять малевал. 

Через несколько дней, показывая пани Лекурбовой 
альбомы, ей и Маеста3 рассказал подробно всю теорию 
Гуревича,4 которую постиг по умолчаниям, в конце концов. 
И по их восклицаниям: «Теми же словами!"• понял, что уга
дал верно. Горжусь. 

Затем водил Maesta, Нюшу, Ящера5 и Цетлина к мекси
канцу. (На завтрашний понедельник приготовил еще нового 
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мексиканца - из племени тарсков, размерами огромного, с 
лицом Вицли-Пуцли - тоже художника).' Кстати - оказы
вается, что все мексиканцы в Париже (их 4) женаты на анти
подках (т.е. русских).7 Это закон. 

Да. Раскаялся в своих румы<н>ских планах относи
тельно продажи картин• и решил подарить Цетлину этюд. 
Когда я ему это сказал, он сказал: сА я бы хотел у Вас 
купить•. Ая сказал: сЭто своим чередом, а раньше я Вам все
таки подарю•. И подарил ему самое большое сОко., на кото
ром Бальмонт написал стихи об нем читанные.9 Цетлин был 
действительно в радости и написал нам влюбленное письмо. 
Так что картину все-таки он еще купит - так немедленно 
вознаграждается добродетель. Мы завтра<ка>ли у него с 
Ропшиным раз.10 Я наконец с Ропшиным разговорился и 
между нами начались симпатические токи. Он звал меня к 
себе. 

Последние дни я занимался сложной операцией: пере
ведением пишущей машинки с алфавита живописного на 
стихотворный. Трудно. Но теперь удалось. Сегодня написал 
первый ст<и>шок о цеппелинах над Париж:ем11 - посылаю 
его Вам, как соучастнице. 

После долгого перерыва был вчера в мастерской Васи
лъевой.12 сНочъ прошла весьма <о>быкновенно•".13 Мрач
ный норвежец14 тискал меня в объятиях и говорил: «Россия 
должна править всей Европой, потому что в России будет 
революция. Бомбами :можно всё сделать•. Толстый француз 
скульптор ложился на живот, :молился цеппелинам и вос
клицал: cJe m'en fiche de l'Alsace-Lorraine!•.* За ним бегал 
человек с лицом индейца в верблюжьей куртке (компози
тор), с восторгом показывал на него пальцем и кричал: cC'est 
m<onsieu>r Courne!!•.** Кроме этой фразы он ничего не гово
рил весь вечер. Эренбург с добрыми глазами долго убеждал 
Цадкина15 в полной непристойности его - Цадкина - лица. 
Цадкин смущался, но чувствовал себя польщенным. Другие 
спускались на двор и из карманов цедили в рюмочки какие-

• сМне rшевать на Эльзас-Лотаринrию!• (фр.) 
•• сЭrо rоспОДJШ Курве!• (фр.) 
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то ликеры. Заинька16 выгибала спинуколесом и делала белые 
глаза. Я бодал Эренбурга и толстого француза, который 
восклица<л>: cVous вtes Bacouninel Vous вtes Kropotkinel•.* 

Было весело, непринужденно и мило. 
Ваше отсутствие очень ощутительно, особливо за тра

пезами. 
Служит нам какой-то женский кобальт с лицом гор

буньи. При неожиданных встречах со мной в коридоре оно 
вскрикивает, как ночная птица, и на несколько секунд дерве
неет без сознания. 

Марье Митроф<ановне>17 сегодня за завтраком расска
зывал, что к M<onsieu>r Гольm<т>ейну являлась Богоматерь 
и предсказала окончание войны в мае. 

Вот вкратце отчет о нашей жизни. До свиданья. 

P.S. В восторге от «Суда Озириса.111 
Написал сегодня еще стихи. Вкладываю.111 

м.в. 

1 Датируется по упоминаншо в тексте написанного в этот день 
стихотвореlПIЯ сЦеппелины над Парижем.. 

2 IРиrорович уехала во Фрамуру - городок на JПП'УРИЙСком 
побережье в Северной Италии. 

3 Majeste (фр.) - величие. Вероятно, носитель этого прозвища -
К.Д. Бальмонт. 

4 Себастиан (Шеба) Абрамович l}'ревич (1878-?) - :худож
ник, уроженец Смоленска; работал в Париже и в Аш.лии. Приятель 
Е.Ю. IРиrорович. В записях 1932 r. Волошин вспоминает о своих 
беседах с IРиrорович о l}'ревиче (см.: Т. 7, кн. 2 наст. щц. С. 442). 

5 Нюша - А.И. Иванова. Ящер - прозвище ЕлеНЬI Констан
тиновНЬI Цветковской (1880-1944), гражданской жеНЬI К.Д. Баль
монта. 

6 Имеется в виду Диего Ривера (1886-1957), :художник-мек
сиканец, работавший в 1909-1912 re в Париже. См.: Купченко В.Л. 
Максимилиан Волошин и Диего Ривера //Латинская Америка. 1977. 
№ 2. С. 182-186. Вицлипуцли (Уицилопочтли) - боr войны, солнца 
и национальный боr ацтеков. Волошину этот образ был безусловно 

• «ВЫ - Бакунин! Вы - Кропопсии!• (фр.) 



31 8 М а к с и ми л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

знаком по поэме Тhнриха Тhйие сВицли-П}'ЦJПD (cVitzliputm.) в 
переводе М.Л. Михайлова. 

7 Скорее всеrо, друзья Д. Риверы художники Мартин Луне 
IУсман (в Париже с лета 1915 :с), Энрике Фридман (мексиканец 
немецкоrо происхождения, в Париже с 1909 :с), Хуан Масиас (кузен 
Риверы, приехавший в Париж после начала войны из Тhрмании, где 
он учился) и Анхель Cappara (1886-1946). Женой Д. Риверы в 1913-
1916 r:c бьmа русская художница Ангелина Петровна Белова (1890-
1969). Сведений о женах других художников найти не удалось. 

1 И. Эренбург упоминает в своих мемуарах в окружении Воло
шина срумынскоrо философа., - но тот вряд ли мог что-то приобре
сти, так как сам стремился занять у поэта ссто франков. (Эренбург И. 
Люди, rоды, жизнь: В 3 т. М.: Сов. писатель, 1900. Т. 1 .  С. 140). 

' Видимо, подразумевается стихотворение Волошина «Баль
монту. (сОrро:мный лоб, клейменный шрамом ... •). См. п. 1 12, при
меч. 7. 

10 В. РоПIШПI - mпературный псевдоним Б.В. Савинкова. Дан
ное письмо - первое по времени документальное свидетельство зна
комства Волошина с Савинковым. 

11 Стихотворение сЦеппелины над Парижем. ( сВесь день зву
чали: сверху струны".•). См.: Т. 1 наст. изд. С. 239. В стихотворении 
описан налет немецких вое1П1ЫХ дирижаблей в ночь на 22 марта 
1915 :с 

12 Художница Мария Ивановна (или Михайловна) Василь
ева (1884-1957), ученица А. Матисса, организовала в своем ателье 
(avenue du Maine, 21) в 1909 :с художественную сСвободиую акаде
мию•, где собирались художники различных национальностей, и там 
же в 1915 :с - столовую для художников (Российское зарубежье во 
Франции. М., 2008. Т. 1. С. 255; Аллой Рада. Париж для зевак. СПб.: 
Коло, 2010. С. 428). Ныне в этом доме - Музей Монпарнаса. 

13 Обыгрываются сзнаменитые строЧIСD, по а�тестации Воло
шина (в мемуарной записи от 29 апреля 1932 :с), из неизвестноrо 
стихотворения И.Г. Эренбурга: «день прошел весьма обыкновенно. / 
Облака сидели на диванах . . .  •, - которые, по словам Воло1ШD1а, 
сзпиrрафом могли бы служить. (1: 7, кн. 2 наст. изд. С. 443) к ero 
пароДJШ на Эренбурга - стихотвореншо сСеренький денек. ( сfРяз
ную туч:у тошнило над rородом".•, 10 декабря 1915 :с). См.: Т. 2 наст. 
изд. с. 472-473. 

14 Имеется в виду норвежский художник Пер Крог (1889-1965), 
живший в Париже с 1897 :с 

15 Осип Цадкин, выходец из России, жил в Париже с 1909 :с 
16 Носительница зтоrо прозвища не установлена. 
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17 Возможно, Богданова (1861-1925), знакомая ЕА Бальмонт и 
Высоцких; в Париже :жила, по меньшей мере, в 1909-1916 п: Сохра
нились два ее письма к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 269). 

18 сСуд Озириса., или сцена взвешивания души - одно из изо
бражений в дРевнееl'Шiетской сКниrе мертвЬID. ПодРаэумевается, 
видимо, новейшее произведение на эту тему. 

1' К письму приложены автографы стихотворений сПар� 
(«Неслись года, как JОIОЧЬЯ белой пены".•, 19 апреля 1915) и сЕх 
Puteo AЬyss� (сЯ был в молчаиьи внутреmmх пространств".•, 
23 апреля 1915; другое заr.лавие - cAпOJDIИo�, в позднейшей пере
работанной редакции - сВо�). См.: Т. 1 наст. изд. С. 243; Т. 2 наст. 
изд. с. 39-43, 608-610. 

118. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

7/20 апреля 1915г. Париж1 

20/IV 1915. 

Милая мама, только что пришла твоя открытка и 
закрытка от первых дней праздника. 2 То, что моего очерка 
о Буда-Пеште не хотят печатать, меня не столько огорчило, 
сколько раздражило, и все мое отвращение к газетам под
нялось снова. «Упущено время!• - это ведь не корреспон
денция и не написано как таковая. 3 А написано именно 
так, как можно написать только после того, как впечатле
ния отстоялись. Поэтому и о Париже теперь я не могу и не 
хочу писать. Ведь это значит писать те же банальности, что 
пишут сейчас все. Это не очень привл<ек>ательно. Круг
ликова писала, что ты разрешила ей напечатать мое стихо
творение «Париж в январе• в ее сборнике.4 Это невозможно, 
потому что оно уже принято в сРус<скую> Мысль• в цикле 
«Anno mundi ardentis•, как я писал тебе. Я об этом писал уже 
ей. Сейчас я пишу для ее Альманаха специально цикл сти
хов о Париже. s Три уже написал. Когда я его закончу, то при
шлю тебе его целиком. На днях я был у дяди Коли' (я его 
так и не видал еще - мы списывались, но ничего не вышло). 
Не застал его, только Даша7 была дома и принимала у себя 
каких-то франц<узских> приятельниц. Мне казалось, что 
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я попал в клетку с попугаями, - так все они и Даша :кри
чали по-п<т>ичьи<?>. Сегодня он ждет меня, и я пойду к 
нему сейчас же после завтрака. Посылаю тебе это письмо в 
Коктебель. Напиши мне о Боrаевск<ом> и Алекс<андре> 
Мих<айловне>:8 я ничего о них не знаю и Алек<сандра> 
Мих<айловна> так мне и не пишет. Крепко тебя целую и 
завидую, что ты в Коктебеле. Но ты сама этим, верно, сов
сем не счастлива . . .  

МАХ. 

1 0ткрЬIТКа. Почтовые штемпели: Paris. 20.IY.1915; Феодосия. 
2.5. 1915. 

2 Праздник - Пасха (22 марта 1915 г.). Имеются в виду письма 
Е.О. от 21 марта / 3 апреля и от 23 марта / 5 апреля 1915 r. (второе -
пасхальное поздравление) (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 25, 26). 

3 Речь идет об очерке, опубликованном по:щнее в утреннем 
ВЬIПУСКе «Биржевых Ведомостей. 9 июля 1915 r. под заглавием сIЬд 
назад•. См. : Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 525-528. 21 марта / 5 апреля Е.О. 
писала Волошину: « . . .  мне вчера только Ад<елаида> Каз<имировна> 
<Тhрцык. - Ред.> дала твое "Начало" для прочтения и передачи Але
хану <АН. Толстой. - Ред.>, чтоя вчера:же и сделала, но Алехан rово
рит, что вряд ли какая rазета теперь это примет: упущено время. Про
сил передать тебе совети просьбуписать о Париже, о еrолитераторах, 
настроении, :жизни; и ручается, что такие фельетоны он устроит даже 
в "Рус<ских> Ведомостях", или в дРУI'Ой какой rазете. - Мне очень 
понравилось, как написана.. К той же теме Е.О. возвращалась в 
письме к Волошину от 4/17 мая 1915 r.: с'IЫ: напрасно раздражаешься, 
что твой очерк о Буда-пеште не хотсли печатать: ни одна rазета ero 
не видала, т<ак> к<ак> он из рук Адел<аидЫ> Каз<имировны> 
попал в руки Алехана, реmившеrо, что "Рус<ские> Вед<омости>" 
этоrо теперь не напечатают; Ад<елаида> Каз<имировна> наверно 
и не пыталась ero куда-нибудь устроить < .. .  > ты, значит, по-преж
нему раздражителен и mевлив; по-прежнему сердишься на газеты, 
точно они к тебе как-то иначе относятся, чем к другим. А если это 
и так, устранись совсем от работы в rазетах. Пиши в журналах. Кон
чай свою rотику, моноrрафию о Сурикове• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 657, л. 34 об.). 

4 Имеется в виду кн.: Париж накануне войны в монотипиях 
Е.С. Кругликовой. Пr., 1916. 21 марта / 3 апреля 1915 r. Кругли
кова писала Волошину из Москвы: « . . . виделась с АН. Толстым и с 
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Ел<еной> Оr<тобалъдовной>. Ал<ексей> Н <иколаевич> обещал 
написать рассказ для моей книrи и советует сделать более объеми
стым литерат<урный> отдел и попросить тебя кроме сrихов дать и 
прозу. А также привлечь к участию К.Д. Бальмонта, о чем я и без того 
хотела просить. < ... > Ел<ена> Оr<тобалъдовна> дает разрешение за 
тебя для печатанья стих<отворения> "Париж". < ... > Хотелось бы, 
чтоб книга вышла не позже половины мая. < .. . > Из поэтов еще хочу 
просить В. Иванова и Ад. Тhрцык. Толстой еще советует просить тебя 
выбрать что-ниб<удь> у Эренбурга и Инбер. Попробуй. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 717). Стихотворение сПариж в январе 1915 r.• 
(сВсё тот же он во дни войны".•, 19 февраля 1915 r. // Т. 1 наст. изд. 
С. 238) впервые опубликовано в составе цикла cAnno mundi ardenШ. 
под заглавием сПарИD (см. примеч. 7 к п. 1 15). 

5 В книге сПариж накануне во� напечатаны шесть сrихо
творений Волошина, в том числе и упомянутое выше: cLutetia 
Parisiomm• («Париж, Царьrрад и Рим - кариатиды."•}, «Парижу. 
(«Неслись года, как клочья белой пены".•}, «Весна. («Мы дни на 
дни покорно нижем".•), «Ночь весеннего равноденствия 1915 года 
(Цеппелины над Парижем)• («Весь день звучали сверху струны".•), 
«Париж зимою• ( сСлепые застилая дни".•), «Париж. ( сВсё тот же он 
во дни войны".•) (С. 105-113). 

6 Николай Оттобальдович Diaзep (1 853-1925, Франция) -
брат В.О. 

7 Дарья ВладИМИРовна Dlaзep (уро:жд. Кузнецова; 1879 - после 
1925) - жена И.О. Dlaзepa. 

8 АМ. Петрова. 

119. С.К. МАКОВСКОМУ 

15/28 апреля 1915 г. Париж 

Париж. 60 Rue de la Tour. 28 IV 1915. 

Многоуважаемый Сергей Константинович, 

Только на днях я узнал, что Вы писали мне и просили 
стихов об войне для «Аполлона• (но самого письма так и не 
получил).1 Поэтому спешу послать Вам стихотворение сЕх 
puteo abyss�. в котором мой взгляд на войну выражен с наи
большей полнотой.2 К сожалению, весь цикл стихов, напи
санный в начале войны, я, не зная о Вашей просьбе, отдал в 
«Русскую Мысль•,3 а No№ сАполлона• так и не доходили до 

М Вшю1 1 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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меня. Я уехал из Крыма за несколько дней до начала войны, 
полгода провел в горах под Базелем, где строил театр для 
оккультных мистерий, а теперь живу в Париже, где останусь 
до конца войны.4 Могут ли быть для �Аполлона. интересны 
в настоящую минуту художественные письма из Парижа? 
Хотя сейчас никаких выставок нет и не будет, но я бы мог 
писать о работах отдельных художников, которых вижу, 
конечно, очень много - (об индивидуальностях и направле
ниях последних лет). 

Анаст<асия> Ник<олаевна> Чеботаревская написала 
мне, что передала Вам ряд моих стихов, которые я послал 
ей. s Пожалуйста, напишите мне - о их судьбе. 

Кроме того, очень прошу выслать мне гонорар за мои ста
тьи о русской иконописи и Сапунове, 6 который я еще до сих пор не 
получил, а за стихи, если они пойдут, очень прошу выслать 
мне гонорар авансом, т<ак> к<ак> сейчас денежное мое поло
жение очень трудное. 

Если сЕх puteo abyss� почему-либо окажется неподхо
дящим для •Аполлона•, то прошу его переслать от моего 
имени в сРусскую Мысль�. на имя Струве7 - лично, а те из 
стихов, что переданы Анаст<асией> Ник<олаевной> Чебо
таревской, вернуть ей. 

Адрес мой в Париже постоянный, и летом едва ли я 
куда-нибудь уеду. 

До свиданья. 

Максимилиан Волошин. 

P.S. Пожалуйста, вышлите мне, не откладывая, гоно
рар за те статьи и авансом плату за принятые стихи. Мне это 
очень важно. Необходимо. 

1 Согласно записи Лозинскоrо в реrистрационном журнале 
сАпоШiона., упоминаемое письмо было отправлено З ноября 1914 r. :  
«М. Волошину - пр<осьба> о стихаD (Архив МЛ. Лозинскоrо). 

2 Первоначальная редакция стихотворения ( сИз звездной без
дны внутренних пространств .. . •, 10/23 апреля 1915 r.), опублико
ванная под заглавием сАполлиою в книrе Волошина «Anno mundi 
ardentis 1915• (М.: Зерна, 1916. С. 47-51). См.: Т. 2 наст. изд. С. 608-
610. 
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э См. примеч. 7 к п. 1 15. 
4 См. п. 89, примеч. 2; п. 105. 
s Об этом Ан. Н. Чеботаревская известила Волошина в письме 

от 16/29 марта 1915 r. (МА ВолоШШI и Ф. Сологуб / Публ. В.П. Куп
ченко // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 
1974 год. Л.: Наука, 1976. С. 153). Ср. недатированное письмо Чебо
таревской к Маковскому: «".посьшаю Вам для "Аполлона" по пору
ченшо Ф.К. <Сологуба. - Ред.> только что полученный цикл стихо
творений М. ВолоШШlа, находящегося сейчас в Париже в очень 
стесненном материальном положении. Адр<ес>: Paris 60, Rue de la 
Тощ chez К. Balmoni. (ГРМ, ф. 97, ед . .хр. 55). 

6 Подразумеваются статьи «Чему учат иконы?• и «Памяти 
Н.Н. Сапунова., опубликованные в «АпоШiоне• в 1914 r., соответст
венно, в № 5 и в № 4. Маковский отвечал 2/15 мая 1915 r.: «IЬнорар и 
за прежние статьи и за стихи я направmо Вам черезЛИонский кредит. 
Всего выходит 70 рублей (без копеек). Что до Вашего предложения 
написать о парижских художниках, то, разумеется, я горячо привет
ствую его и буду :хщать с нетерпением обещанных заметок: может 
быть, они вьшыотся в ряд Ваших "писем из Парижа"?• (Ежегодник 
Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2007-2008 годы. СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2010. С. 474). 

7 П.Б. Струве с 1907 r. - редактор-издатель сРусской МыСЛD 
(первые три года совместно с А.А Кизеветтером). 

120. А.М. ПЕТРОВОЙ 

16/29 -17/ЗО аnрелR 1915г. Париж 

29/IV 1915. 60. Rue de la Tour. Paris . 

Дорогая Александра Михайловна, 

наконец-то пришло от Вас письмо.1 Я уже ждал, ждал и 
решил, что Вы меня совсем прокляли и отлучили. А Вы еще 
жалуетесь, что много времени уходит на писание писем мне 
и Пешковскому. Не знаю, что и сколько пишете Вы Пешков
скому, но мне Вы написали только первое письмо (если не 
считать проклинающей открытки). 2 

В письмо это я влагаю целую кипу новых стихов.3 Все, 
отмеченные карандашом крестиком, пожалуйста, пере-
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шлите, когда прочтете, маме, потому <что> она еще их 
не знает: я их написал только что. Обратите внимание на 
сЕх puteo АЬуsМ. («Из кладезя бездны.).4 Там мой основной 
взгляд на войну. Но там точка зрения взята настолько отда
ленная, что даже и борющихся не видно. Конечно, когда 
подойдешь к борьбе рас, она станет другой, а на поле сраже
ния - еще другой. 

Самое страшное для меня в настоящей войне - ложь и 
то, что все говорят одно и то же. Все сделано, чтобы ожесто
чить обе стороны. Пре:красно помню, какв первуюже неделю 
августа в немецких газетах (сам читал) появилось известие, 
что пойманы три французских врача, отравлявшие воду 
холерными бациллами в водопроводе какого-то немецкого 
города. Через три дня в той же газете было и опровержение. 
Но опровержения уже никто не заметил. Дело было сделано, 
и уже сотни тысяч шли мстить за такую подлость. То же 
было и с известием, что бельгийские девушки отрезали уши 
и выкалывали глаза немецким раненым, потом, что русские 
казаки отрезали указательные пальцы всем мальчикам, 
чтобы они не могли, вырастя, быть солдатами.5 

Все это, конечно, писалось нарочно, чтобы разжечь 
солдат. Ну и разожгли. Они стали мстить за то, во что 
поверили. Тогда за их зверства начали и им отвечать звер
ствами. И пошла месть на месть расти в геометрической 
прогрессии. Кто начал? Не солдаты. Начала ложь. Ложь, 
лежащая в основе всего современного военного дела, так
тики. А образец ей дали, конечно, немцы. Единственное, 
что могли бы сделать люди для того, чтобы остановить 
эту растущую ненависть, - это не говорить о совершен
ных жестокостях; есть вещи, о которых надо молчать. 
Одно - самому увидать замученных и покарать за них 
непосредственных виновников (вспомните рассказ Гене
рала в «Трех разговорах. о башибузукской :кухне).6 Другое -
читать о жестокостях в газетах или в рапортах и карать за 
них вообще представителей враждебной расы. Это начали 
делать - возвели в принцип - немцы. Но все стали им под
ражать. Я знаю здесь от солдат, от раненых, что и французы 
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мстят жестоко, и бельгийцы сне берут пленных.. Теперь не 
время об этом говорить. Но это я и называю подражанием 
немцам. На понижение морального уровня можно отве
чать только его повышением. Но, увы, отвечают часто тем 
же самым. Разве исключение немецких ученых из ученых 
обществ и академий,7 ничего общего с враждой государств 
не имеющих, - не прямое подражание немцам? Разве 
переименование Петербурга в Петроград - не подражание 
немцам?8 И это пока. А после войны начнется еще больше. 
Немцы обнаружили громадную силу дисциплины - и Вы 
увидите, как пойдут все их путями и в промышленности, и в 
военном деле. Нет - мой антагонизм с немцами и немецким 
духом гораздо глубже. Для меня прежде всего враждебно то, 
чем они гордятся больше всего и за что их в Европе уважают, 
несмотря ни на что, - дух организации, - но организации 
внешней, машинной.' 

Штейнеровское учение о расах, т.е. о том, что теперь 
наступает эпоха главенства Германской расы, которая сме
нится VI расой - славянской - я принимаю.10 Но думаю, что 
свое высшее проявление Германская раса получит в англо

саксонском племени, т.е. в том, где она смешалась со старыми 
кельтами, а не в прусском, где она смешалась со славянами, в 
смесях, не дающих сильного типа (пример - современ<ные> 
Греки, которые полуславяне). Славянам и теперь естест
венно быть в оппозиции Германскому духу и нуждаться в 
нем. Нам была необходима механически-внешняя немец
кая государственность, чтобы охранить свой неугасимый 
моральный мятеж и дать ему оформиться в стенах чуждой 
скорлупы. Но наш дух требует прежде всего, чтобы каждый 
закон был дан не извне, а был внутренним порывом собст
венной воли. Одно славянство несет в себе силы, которые 
смогут преобороть соблазн машинной и технической куль
туры. 

Единственное желание - определенное и ясное, кото
рое у меня есть в этой войне, - это чтобы Константинополь 
стал русским.11 Что это внесет в Россию - страшно думать. 
Весь острый яд Византии войдет в ее кровь. Но это надо, и 
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нельзя иначе. Этим Петербургский период русской истории 
органически заканчивается. 

«Окно в Европу.12 теряет всякий смысл, когда раскры
ваются целые ворота. Это перенесение центра тяжести к 
югу (и востоку) - самое радостное и желанное. Центральная 
область после взятия Константинополя не сможет остаться 
в Петербурге. Ее перетянет в Москву, а может, и в Киев. А это 
меняет весь смысл Русской истории. Помните, что говорил 
Тютчев о Польше и России: 

А помирятся эти две 
Не в Петербурге и в Москве, 
А в Киеве и в Цареrраде.13 

Кроме того, конечно, глубоко радуюсь за Черное море 
и Феодосию, которая опять задышет всею полнотой своего 
исторического значения.14 

Но я совсем не собирался писать Вам о политике и не 
выдержал. 

Рассказа Алиханова я не читал15 - если у Вас сохра
нился - пришлите. Очень любопытно. Но негодовать я 
заранее не склонен. (На себя ведь в «Двух жизнях. тоже не 
негодовал - а там был даже назван по имени.)16 

Оказывается, уже поздно. Скоро час ночи. Ложусь пока 
спать. Кончу завтра. Покойной ночи. 

30/IV. 1915. 

Вчера некогда было писать. Хочу сейчас скорее допи
сать, чтобы послать Вам это письмо, главным образом стихи. 

Но надо еще кое-что сказать: нет, немцы не свзбунто
вавшаяся чернь человечества•.17 Они только дальше других 
пошли по дорогам машшиюго соблазна. Опередили осталь
ных Европейцев на несколько шагов вниз. Но после войны 
их догонят - будьте спокойны. Сейчас во всей Европе ни 
у кого нигде нет ни малейшего представления о том, что 
нравственное падение Германии именно в ее прямолиней
ной идеализации индустриализма, что «организационный 
гений•, которым немцы гордятся, - это первое требование 
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демонов машин, которые для собственного бытия должны 
перестроить человеческое общество по своему образцу.18 

Единственная надежда - в дальнейших веках, это что 
славянство в себе преодолеет соблазн этот. 

И Англия и Франция со своим государствеШIЫМ строем 
не cмo:ryr пойти против этих демонов. Они, конечно, менее 
прямолинейно подчиняются, но подчинены. И Россия под
чинена, поскольку она «Европейское• государство. Ее спасе
ние от них придет, конечно, только изнутри - из религиоз
ного сознания. 

Вот в Константинополе и в его будущей роли как тре
тьей столицы России (национально-промышленная -
Москва, административная - Петербург или та, что займет 
его место, - мне кажется, что это будет именно Киев, бла
годаря тому, что с Константинополем (и Галицией) вновь 
возникает основная географическая ситуация Киевского 
Княжества времен Ярослава), 19 так в Константинополе я 
вижу прежде всего религиозный центр для России - именно 
там вижу моральное кипение, из которого выплавится нрав
ственный лик Славянства. Теперь его нет - есть все эле
менты - но Лика еще нет. Мы до сих пор знаем только про
роческие предвидения его. 

Я очень буду ждать подробных слов о посылаемых сти
хах. А желание «развоплотиться.2° - в реальной жизни оно 
оказалось молочной диетой, и я развоплотился на 15 фун
тов - это весьма приятно. 

Нюша едет в мае с Бальмонтом в Россию21 (не верите -
они с октября едут). 

Цеппелины устраивают великолепные фейерверки (см. 
стихотворение) над Парижем. 22 Мы любовались на них в 
слуховое окошко, и весь «бой• в воздухе был у нас на глазах. 23 

О себе напишу в другой раз подробнее. Отвечайте поско
рее. Напишите как можно подробнее все о Конс<тантине> 
Феод<оровиче>. 24 Я совсем ничего о нем не знаю. Привет 
всем друзьям. 

Мах. 



328 М а к с и милиан  В ОЛ О Ш И Н  

1 Речь идет о письме А.М. Петровой от 17 марта 1915 r. ,  в кото
ром она замечала: «Очень, очень рада, что Вы, наконец, в Париже, 
что написали такие прекрасные стихотворения! Но с рассуждениями 
Вашими никак не моrу согласиться во многом. Поэтому все никак 
не соберусь писать-отвечать. Сказать вскользь: Вы и возобновив
шаяся горячая переписка с Пешковским (радуюсь очень) буквально 
меня удручаете: ведь нужно отвечать трактатами, а туr такое время!• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953, л. 33-33 об.). 

2 См. примеч. 1 к п. 109. 
3 Предположительно Волошин выслал Петровой стихотворе

ния: «Цеппелины над Парижем., «Париж, Цары:рад и Рим - кари
атиды".• (позже получившее название «Lutetia Parisiomm•), «Весна. 
(упомянуто в ее письме от 14 шоня 1915 r. под названием «Мы дни на 
дни•), сЕх puteo AЬyssi• («Из кладезя бе�. позже озаглавленное 
как «Аполлиот - см. ниже примеч. 4), «Петербург., посвященное 
Бальмонту (8 февраля 1915 r.). 

4 Указанное Волошиным стихотворение написано 10/23 апреля 
1915 r. О нем см. также п. 125. В 1923 r. Волошин переработал стихо
творение «Аполлион• в поэму «Война. для цикла «Путями Каина.. 
См. Т. 2 наст. изд. С. 39-43, 608-611 ,  652-653. 

s О распространяющихся слухах о жестокостях войны см. также 
фрагмент из письма Волошину А.И. Ивановой от 29 окrября (и.ст.) 
1914 r. (примеч. 6 к п. 99). См. также п. 107. 

6 Речь идет о книге Вл. С. Соловьева •1Ри разговора о войне, 
прогрессе и конце всемирной истории, со вюпочением краткой 
повести об Аmихристе и с приложениями• (СПб.: Тип. СПб.: Ун-та 
«1Руд•, 1900). В «Разговоре первом• один из персонажей расска
зывает о резне, учиненной турками в армянском селении во время 
Русско-турецкой войны. См.: Соловьев Вл.С. Соч.: В 2 'I. М.: Мысль, 
1988. Т. 2. С. 660-664. Башибузуки - солдаты нерегулярной конницы 
в 1}'рции XVIII-XIX вв. 

7 Вероятно, Волошин откликается на так называемую «войну 
манифестов• - коJVIеiсrИВНЫХ меморандумов ученых различных 
стран в защиту своих правительств, которая разразилась осенью 
1914 г" была начата англичанами и подхвачена остальными корпора
циями ученых, в том числе и в России. 

8 18 августа ( С'I.ст.) 1914 r. Петербург был переименован в Петро
град. 

9 В письме от 17/30 марта 1915 r. Петрова категорически не 
соглашалась с Волошиным: «Не соглашусь, что после войны, что бы 
ни было, мир поднимать германцам. <".> Неужели Вы не понимаете 
того грандиозного значения (и для маленьких народов), морального 
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значения, которое заюпочается в союзе (верю!) Англии с Россией? 
(не с ФраJЩИей, а с Англией). Для меня лично, несмотря на все 
тяrости, радость видеть испОJП1ение заветных мечтаний: победоно
сной борьбы Славянства с Тhрманизмом, да еще об руку с АнrJШей. 
Не говорю о Царьrраде. Что работаете - хорошо. Но как-то ближе, 
тeIDiee бьшо бы видеть Вас хотя бы где-либо при лазарете хоть на 
минуточку, Бог с Вами; но лучше бьшо бы, если бы Вы проще бьши. 
Разве не чувствуете этого? Простите! Время совершенно особое, "не 
до себя" . Очень, очень чужды все, кто не со всеми• (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 953, л. 33-38 об.). 

10 Отдельные положения этого учения Р. Штейнера, в изложе
нии А.Р. Мmщловой, бьши зафиксированы Волошиным в дневнике 
«История моей душю, запись от 19 июня 1905 r. (f. 7, кн. 1 наст. изд. 
с. 206) . 

11 Идея присоединения Константинополя - первой столицы 
христианской Византии - к России, отстаивавшаяся славянофилами 
и Ф.М. Достоевским, стала популярна с началом Первой мировой 
войны. 

12 сОкно в Европу. - образ из вступления к поэме А.С. Пуш
кина «Медный всадниD (1834), восходящий к итальянскому писа
тето Франческо Альrаротrи (1712-1764) в своих «Письмах о России. 
(1739) сформулировавшего: «Петербург - это окно, в которое Россия 
смотрит на Европу.. 

13 Неточная цитата из стихотворения Ф.И. 1iотчева «Тогда 
JШШЬ в ПОJПIОМ торжестве."• (1850). 

14 Мысль о необходимости вернуть Крыму связующую роль на 
торговых путях между Европой и Ближней Азией Волошин позднее 
изложил в статье «Культура, искусство, памятники Крыма. (f. 6, кн. 
2 наст. изд. С. 66-79). 

15 Речь идет о рассказе А.Н. Толстого сВ rаванD (Русские Ведо
мости. 1915. 1 февраля), где он в карикатурной форме изобразил фео
досийца П.Н. Лампси («Вакх Иванович.), М.И. и А.И. Цветаевых 
( «додv и сНодv ). Об этом рассказе с возмушением писала Петрова: 
сКакую гнусную выходку позволил себе Алексей Ник<олаевич> по 
отношению к Пете Лампси. Все мы здесь возмушены до глубины 
души его нравственным падением. Я уверена, что ему нужна бьша 
какая-нибудь сторублевка, и он вьrrащил из портфеля этот дрян
ной фельетонишко. Можно поздравить его с колоссальным успехом 
в Феодосии, А 1а "Дядя Яша", и среди московского студенчества, 
где масса феодосийцев. Я спрятала м:у дрянь для Вас. Или читали? 
"Додя" и "Нодя", -r.e. Марина и Ася, сами огрызнутся, ну а Петя, 
правИJIЬно - презирает. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953). Упоми
нается Яков J:Ршорьевич Соскин (?-1929), крымский журналист и 
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поэт-юморист по прозвищу «ДЯДЯ Яша.. На просьбу Волошина Пет
рова отозвалась в ответном письме от 14 июня 1915 r.: •Толстовской 
грязули Вам не пошлю - не стоиn (Там же). 

16 «две жизни• (1910) - первый роман АН. Толстого, кото
рый бьur опубликован в альманахе сШиповНИD (СПб., 191 1 .  Кн. 14 
и 15). ОдmlМ из действующих тщ романа бьur поэт-декадент Макс 
( �лстенький человечек с большими волосами и бородой, одетый 
в куртку и зеленые чулки•), живущий в Париже и изъясняющийся 
так: •В теперешнем бытии я только поэт, но помню иные личины: 
например, кто из нас не бьur собакой или фараоном. (1Ьлстой А.Н. 
Полн. собр. соч. М.: ГИХЛ, Т. 2. С. 556 - 557). Позднее АН. Толстой 
дважды переделывал роман, и вторая часть, где фшурировал поэт 
Макс, бьurа фактически опущена. В 1924 r. в окончательной редак
ции роман получил название •Чудаки•. 

17 Цитата из письма Петровой от 17 марта 1915 r. 
11 О сдемонах машин• и их пагубном влиянии на европейскую 

культуры Волошин писал и в письме к Е.О. Кириенко-Волошиной 
(см. п. 107), а также в статье «демоны разрушения и закона., 1908 
(см.: Т. 3 наст. изд. С. 237-259). Сохранились также наброски к ста
тьям с характерным названием «демонизм машины. (Т, 6, кн. 2 наст. 
изд. С. 599-604, 935), «демоны машин• (Там же. С. 667-669, 978) . 
Позднее эта тема развивается в цикле •Путями Каина. (1921-1923). 
См. также п. 158. 

19 Отклик Волошина на рассуждения Петровой из письма 
от 17/30 марта 1915 r.: сВ первый момент объявления войны я 
несколько дней подряд хваталась за голову: - "да, он с ума (Виль
гельм) сошел!" - "да, они с ума сошли!"" до того ясна бьurа сразу вся 
катастрофичность для них этой сверхнахальной затеи. До жалости 
к ним же, дуракам. Теперь их не жалко. Это < . . .  > взбунтовавшаяся 
чернь человечества; в отношении России - Евангельские "свиньи" 
<".>. IНев наш, и справедтmый гнев - не есть ненависть <".> Дитя 
мое, чувствуете ли, что с утверждением в Царьграде (для меня это 
слово так полно значения, что другое имя органически не произно
сится) заканчивается весь цикл территориальной истории России? 
Начинается новая эра, с обращением всех духовных сил вовнутрь. 
Ведь это не "завоевание", а законное наследие, без которого база без 
фундамента бьurа. Какова судьба: Ашличане и Фра�щузы проталки
вают для нас сами истлевшую пробку, которой некогда с таким стра
хом нас закупорили• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953). При Ярославе 
Мудром (978-1054), великом князе Киевском (с 1015 r.), Киевская 
Русь достигла значительного расцвета и международного признания. 



П и с ь м а .  1 9 1 5  331 

20 Ироническая отсьmка к фm1алу стихотворения сВ эти ДНD: 
сВ эти дни душа больна одним/ Искушеm1ем - развоIШотитьсn ('f. 1 
наст. изд. С. 223). 

21 В письме от 17/30 марта 1915 r. Петрова спрашивала Воло
шина: с Что Анна Николаевна? Ведь она тоже осталась в Париже, как 
и Бальмонт. Самый сердечный привет ей. Что она думает? Как реаги
рует на события• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953). 

22 Речь идет о стихотворении «Цеппелины над Парижем. 
(«Ночь весеннего равноденствИD, 18 апреля 1915 г.). См. п. 105, 
примеч. 3 .  Iермания стала первой в мире страной, имевшей воэдуm
иый военный флот (первый специальный военный цеппелин был 
построен в 1909 r.). Во время Первой мировой войны дирижабли
цеппелины совершали воздуIПИЬiе налеты на побережье Аиrлии, на 
Лондон и Париж. Петрова писала Волошину: «Теперь каждый раз, 
задним числом пугаюсь за Вас лично тоже, когда читаю в телеграм
мах о налетах "Цеппелинов" на Париж. Кажется, om1 тоже впечат
леm1е там всюду производят, как бомбардировки у нас: раздражеm1е 
против нахальства, а не страх. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953). 

23 ВолоШШ1 был свидетелем налета двух немецких дирижаблей 
на Париж 8 и 21 марта 1915 г. ('Iруды и дни. С. 366). См. также ero 
статью «Цеппелины над Парижем. ('f. 6, кн. 1 наст. изд. С. 522-524, 
816). 

24 К.Ф. Богаевский. 

121. Е.О. :КИРИЕНКО-ВОЛОПIИНОЙ 

20 апреля/Змая 1915г. Париж 

Милая мама, 

З/V* 1915. 

только что получил твое письмо от 4/IY, где ты .жалуешься, 
что я стал тебе редко писать:1 а как раз после этого письма 
о цеппелинах у меня был еще больший перерыв в письмах, 
кажется: я дер.жал долго диету, была полоса рисования, 
потом полоса стихописания и в то .же время меня еще запу
тали в дела русс<ких> худо.жн<иков> в Пари.же. 2 

" В автографе onuc1Ca: VI. 
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Все стихи, написанные за это время, я послал 
Алекс<андре> Михайловне, 3 с тем чтобы она по прочтении 
пересылала их тебе в Коктебель. А ты ей в свою очередь дай, 
пошли те стихи, что я посылал тебе раньше (кроме стихов о 
войне и современности). 

В Коктебель я пока написал тебе только две открытки -
письмо это первое.4 

За это время я виделся несколько раз с дядей Колей. 5 
Он был очень сильно и опасно болен «рожей•, но теперь (уже 
давно) совершенно поправился. По-прежнему молчалив. 
Стал совсем белым. Вчера угощал меня завтраком. Удив
лялся весьма тому, что я не пью вина, и тому, что у меня нет 
детей. Даша6 несла не умолкая всякую чепуху. 

Между прочим, что они получили приглашение быть 
парижским корреспондентом Феодосийской газеты и т.д. 

Весна в Париже давно наступила. Деревья давно 
покрыты густою зеленью. Днями бывает совсем жарко и 
в то же время ни вне, ни внутри нет никакого расцвета. Я 
никогда не переживал такой тяжелой, волнующей и пустой 
внутри весны. Или это у меня совпадает сейчас с тем мучи
тельным душевным состоянием, когда обрывается период 
увлечения одной работы и еще не начался другой. 

Совсем не понимаю, почему тебе так не нравится мой 
сонет о Петербурге.7 Ты, вероятно, совсем не помнишь «Les 
soirees de St. Petersbourg• Жозефа де Местра. 8 Если ты их не 
читала - то прочти. Они у меня есть и стоят среди книг в 
моей верхней комнате - желт<ое> франц<узское> издание 
in-16. Не помню сейчас, на какой именно из полок, но там 
же, где книги Barbey d'Aurevilly. 

Де Местр гениальный писатель и из рус<ских> его 
можно приравнять к Вл. Соловье<ву> и Леонтьеву, хотя он 
совсем иной. Я думаю, он увлечет тебя. Мне помнится, что 
он стоит скорее слева и довольно высоко. Но не ручаюсь. 

Что у нас в доме и в саду делается? С весною у меня 
тоска по Коктебелю подымается. Но мне вернуться нет 
возможности. Один путь стоит теперь 500 fr. Да кроме того 
мне надо работать здесь в библиотеке. Бальмонт с Нюшей 
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думают ехать в половине мая. Не очень верю в их отъезд. Но 
возможно, что они и уедут.9 

Мне бы хотелось дожить в Париже до конца войны, 
чтобы видеть тот громадный «detente•,* что произойдет после 
такого долгого и напряженного сжатия, которое длится с 
самого начала войны. Это будет совершенно единственный 
момент в жизни Парижа. А потом вернуться в Крым через 
русский Константинополь (единственное, о чем я мечтаю 
для России).10 

Напиши мне подробнее о Богаевском. Я совсем ничего 
не знаю о нем, кроме того, что он стоит где-то в Крыму со 
своим полком.11 Но его душевное состояние? 

Пока до свиданья. Крепко целую тебя. 

МАХ. 

1 4/17 апреля 1915 г. В.О. rшсала Волоппmу: «Наконец-то, 
милый Макс, пришло rшсьмо от тебя, помеченное 23/111, с оrшса
нием набега цеппелинов на Париж, но, ведь, последняя открытка 
твоя была от 6/111, значит, ты целых 17 дней ничего не писал мне, 
и это молчание твое очень беспокоило меня последнее время. <".> 
По описанию твоему набега цеппелинов - это поразительно краси
вое зрелище. Я также забралась бы на чердак посмотреть на них и не 
сидела бы в подвале• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 28-28 об.). 
Упоминаемое письмо Волошина от 10/23 марта 1915 г., вероятно, не 
сохранилось. 

2 Волошин участвовал в организации комитета для распределе
ния денег среди русских художников в Париже, собранных на аукци
оне объедИНения «Мир Искусства.. 

3 АМ. Петрова. См. п. 120. 
4 В.О. выехала из Москвы в Феодосшо 14/27 апреля 1915 г. Из 

упомянутых двух открыток, отправленных в Коктебель, в подборке 
rшсем Волошина к В.О. сохранилась одна (п. 1 1 8). 

s И.О. Тhазер. 
6 Д.В. Тhазер. 
7 4/17 апреля 1915 г. В.О. писала Волошину о своих впечат

лениях от присланных им новых стихотворений (см. п. 1 12; п. 1 16, 
примеч. 3,  4; п. 1 1 1 ,  примеч. 2): сМне очень нравится Портрет Баль-

• Ослабле1Ше напряжения, разрядка (фр.). 
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монта, Париж, Реймская Богоматерь, все начало Воскресения мер
твых (первая половина), и совсем-совсем не нравится "Петербург"•. 

8 Религиозно-философское сочинение Жозефа де Местра 
«Санкт-Петербургские вечера, или Беседы о временном правитель
стве Провидения• ( cLes soirees de Saint-Petersboшg ou Entretiens sur le 
gouvemement temporel de la Providence•, 1821). См.: Местр Жозеф де. 
Саню-Петербургские вечера / Пер. с франц. и примеч. АА Василь
ева под ред. АГ. Терехова. СПб.: Алетейя, 1998. Образ Ж де Местра 
воссоздан в стихотворении Волошина сПетербурn (Т. 2 наст. изд. 
с. 417). 

9 См. примеч. 5 к п. 1 15. 
10 Е.О., сообщая ЮЛ. Оболенской о получении этого mrсьма 

Волошина, отмечала (17 /30 мая 1915 г.): сСобирает<ся> осенью с 
окончанием войны вернуться в Коктебель через русский Константи
нополь• (РГАЛИ, ф. 2080, оп. 1, ед. хр. 21). 

1 1  См. примеч. 5 к п. 96. 

122. А.И. БЕНУА 

20 апреля/ Змая 1915г. Париж 

Многоуважаемый Александр Николаевич, 

несколько дней назад я по поручению левобережных худож
ников1 отправил Вам письмо с некоим г-ном Пентманом 
(прив<ат->доц<ент> Базельского Университ<ета>), направ
ляющимся в Россию. 2 

Т<ак> к<ак> возможно, что Вы этого письма еще не 
получили, то повторяю его содержание: в нем была просьба 
не высылать никому в Париж тех денег, что собраны на аук
ционе «Мира Искусства» в пользу рус<ских> художн<иков> 
в Париже, ДО тех пор, пока они не успеют сорганизоваться, 
выбрать Комитет и известить Вас. 3 Теперь же русские худож
ники успели уже объясниться и столковаться с Обществом 
«De Defense des proffession libereaUX»,* выговорить для себя 
в нем (общество французское) отдельную кассу и выразить 
свое доверие к его устроителям M-r и M-me Gineste (г-на 
Тэзи). 

• сЗащита свободных: профессшt. (фр.). 
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Так что собранные деньrи могут быть направлены туда, 
на что, кажется, M-me Gineste имеет все права, как начав
шая (по ее словам) агитацию в России в пользу этого дела. 

Спешу сообщить Вам об этом решении, на мой взгляд, 
весьма благоразумном, т<ак> к<ак> сомневаюсь, чтобы 
сами рус<ские> художн<ики> сумели бы что-нибудь орга
низовать помимо этого уже существующего общества. 

Недоразумения, возникшие между ними и этим Обще
ством на почве устройства выставки на Rue Caumartin, 
теперь улажены и выяснены. 

Я обращаю<сь> к Вам, Александр Николаевич, не зная, 
принимаете ли Вы участие в организации этого сбора; но 
если Вы совершенно в стороне, то Вы не откажетесь просто 
переслать мои оба письма тем, кто заведует этим. 

Кроме того должен прибавить, что сам я ни в каком 
Обществе членом не состою и не буду состоять, т<ак> к<ак> 
слишком хорошо знаю всю безалаберность и нелепость 
рус<ских> организаций за границей. 

Максимилиан Волошин. 

3 V l91S. 
60 Rue de 1а Tour. Paris. 

1 Т.е. парижские художники, располагающиеся на левом береrу 
Сены. 

2 Эrо письмо Волошина не обнаружено. 
3 См. примеч. 2 к п. 121 .  

123. М.М. ГАККЕБУШУ 

26апреля/9мая 1915г. Париж 

9/V 1915 60 Rue de la Tour. Paris. 

Милостивый Государь, 

Ан<астасия> Ник<олаевна> Чеботаревская известила 
меня, что «Биржевые Ведомости•1 не отказались бы нере
гулярно печатать мои фельетоны о художественной и лите-



336 М а к с и мил и а н  В О Л О Ш И Н  

ратурной жизни Парижа.2 Я имею предложить Вам следую
щее: сейчас ни литературной, ни художественной жизни в 
обычном смысле слова в Париже нет: все литераторы, поэты, 
художники - в траншеях. 

Литература и искусство уже понесли громадные 
потери, как Вы знаете. Между тем психология, идеалы и 
искусство того поколения, которое сейчас выносит на себе 
войну (включая сюда и искусство его непосредственных 
учителей), в России, сколько я знаю, мало известны. Харак
тер его очень интересен, часто неожидан, им, конечно, будет 
обусловлена дальнейшая история Франции после войны. 

Я, благодаря своей долгой жизни в Париже, знаю это 
поколение в лице его литературных и художественных пред
ставителей довольно близко. За многими следил почти со 
школьной их скамьи, с другими был дружен. Знал многих 
из убитых.3 

Поэтому я предлагаю Вам связную серию небольших 
статей под общим заглавием «Париж и война•,4 в которой я 
постараюсь выяснить черты этого поколения. В нее войдут 
и картины самого Парижа, и характеристики писателей, 
убитых на войне, и обзор тех книг и произведений, которые 
подготовили это поколение. Каждая статья будет отдельным 
отрывком совершенно самостоятельным. 

Посылаемая одновременно статья «Поколение 1914 г.•5 
даст Вам понятие о том, что я хочу сделать и с какой точки 
зрения подхожу к данным явлениям: мне интересен психо
логический и исторический смысл явлений, а не политиче
ский. Она - предисловие к предполагаемым статьям. 

Мои условия: 
1) Неприкосновенность моего текста и возвращение 

неиспользованных рукописей. 
2) Высылка газеты. 
3) Гонорар - 10 коп. за строку. 
4) Известная ежемесячная сумма на покупку нужных 

для работы и книг, и журналов, т<ак> к<ак> всего того, 
что мне будет нужно, я теперь не смогу иметь в библиоте
ках, и проч<ие> расходы, связанные с такой работой. Сумму 
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эту я предлагаю определить Вам самим: что-нибудь около 
100 franc. в месяц. 

Ввиду медленности почтовых сообщений не откажи
тесь мне ответить телеграммой. 6 

Адрес: Paris. 60 Rue de la Tour. Volochine. 

Максимилиан Волошин. 

1 Об этом см. примеч. 8 к п. 1 13. 
2 •Биржевые ВедомоС'l'D (1861-1917) - российская ежеднев

ная политическая, экономическая и питературная газета, выходила 
в Петербурге. 

Волошину рекомендовал обратиться к М.М. Пuскебушу 
АН. Толстой: сО тебе я rоворШI с Пuскебушем (Биржевые), кажется, 
он склонен просить тебя присьmать корреспонденцию из Парижа; 
rоворШI и с ред<акrором> новой газеты "Тhлос Земли", они тебя 
хотят, и еСJШ еще не прlП'ласШIИ, то в корресп<онде1ПЫ> прlП'ласят. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1 188, л. 22). 

3 Отдельных представителей французскоrо художественноrо 
мира, поrибпmх в rоды Первой мировой войны, ВолоIШП1 называет 
в статье «Поколение 1914 I:• (см. примеч. 5). 

4 Цикл из девяти статей Волошина под этим общим заглавием 
бЫJI опубликован в газете •Биржевые Ведомости• в период с мая 
1915 1: по марr 1916 I: 

' Первая статья ЦИЮiа •Париж и во� бьmа опубликована в 
утреннем вьmуске •Биржевых ВедомостеЬ 15 мая 1915 1: (№ 14843. 
С. 3). См. : Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 487-491.  

6 Coxpammacь ответная телеграмма, а,цресов8"Ная Волошину в 
Париж, датируемая 29 мая (и.ст.) 1915 1::  сПредлаrаем десять копеек 
за строку. Просим писать ежемесячно от пяти до семи раз. Письмо с 
инструкциями следует. Привет - Пuскебуm БиржВедОМОСТID (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 385, л. 3. 0р1П'ИН8Л по-французски). , 

124. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

ЗО апреля/ IЗмая 1915г. Париж1 

13/V 1915. 

Милая мама, получилась сегодня твоя открытка от 
15/IV с дороги. 2 Ты, значит, не получила в Москве еще 
одного большого письма и открытки.3 Чтобы не забыть -

М Воло11 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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просьба: пожалуйста, пришли мне сюда 10 экземпл<яров> 
моей книжки стихов.4 Они стоят на внутреннем балконе на 
нижних полках или тех, что внизу стеклян<ной> перего
родки - ближе к внутреннему углу, или там, где уже книги. 
А б<ыть> м<ожет>, на самом верху, где полки с книгами. 
Я не помню - но наверное в этом углу. Обвяжи веревоч
кой по 5 экземпляр<ов>, обверни бумагой и вышли двумя 
бандеролями (заказными). Там, верно, есть еще и другие 
экземпляры моих книг (статей С<ен->Викт<ора>).5 Если 
тебе понадобится - возьми. Но не дари никому без меня -
их очень мало, и я нарочно их сохранил на всякий случай. 
А стихов у меня много, а мне надо здесь ряду знакомых пода
рить. 

Очень грустно за тебя, что ты будешь жить все лето сов
сем одна. 6 Я тоже, очевидно, останусь скоро в полном одино
честве в Париже. Но для меня это лучше в смысле работы. Да 
и нет денег на дорогу. А здесь между тем, кажется, наладится 
работа: по-видимому, «Бирж<евые> Ведом<ости>• согласны 
меня печатать. Я туда уже послал пробные статьи и стихи. 
Так что, имея пустую кварт<иру>, смогу просуществовать. 
Хочется скорее получить от тебя вести из Коктебеля. Ты, 
верно, будешь все лето у меня в мастерск<ой> жить? При
ехали ли Юнге? Напиши подробности о бомбардировке 
Киик-Атламы.7 Намечаются ли жильцы на лето? Что Ала
дин?8 Крепко тебя целую. 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовые штемпели: Paris. 14.5.15; Феодосия. 
31 .5 .15. 

2 15/28 апреля 1915 г. Е.О. писала Волошину, следуя из Москвы 
в Феодосию: «".не до:хщалась я от тебя еще одного письма в Москве. 
Последнее было давно, с описанием набеrа цеIШелинов на Пар� 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 29). 

3 Имеется в виду п. 1 16. Открытки, отправленные Волоши
ным в Москву после 10/23 марта 1915 г., в подборке его писем к Е.О. 
отсутствуют. 
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4 Книга Волоmш1а сСтихотвореЮIЯ. 1900-1910• (М. : !Риф, 
1910). 26 шоня / 9 июля 1915 г. В.О. сообщала Волоппmу: •10 эк
з<емпляров> твоих стихов давно отправлены заказной бандеролью• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 39 об.). 

s Т.е. экземпляры книrи П. де Ceн-Bmcropa •Боги и mоди• в 
переводе Волоmш1а. 

6 Отклик на слова из письма В.О. от 15/28 апреля: •Очень мне 
rруспю возвращаться в одиночку в пустой дом, да к тому же нmcro 
из знакомых не собирается приехать это лето в Коктебель; только 
Марине <М.И. Цветаевой. - Ред.> очень хочется, но она еще наверно 
не знае�. 

7 Киик-Атлама - минная стаIЩИЯ в Двуякорной бухте Кокте
беля. 

8 Кличка пса-сетrера, появившегося в доме Волоmш1а в 1914 г. 
26 апреля / 9 мая 1915 г. В.О. писала Волошину: .Дома застала все в 
порядке. Алладин жив и красив; рыжий, шелковистый, с пушистым 
ХВОСТОМ• (ИРЛИ, ф. 562, ОП. 3, ед. хр. 657, Л. 31) .  

125. А.М. ПЕТРОВОЙ 

1/14 мая 1915г. Париж 

Дорогая Александра Михайловна, только что полу
чил Вашу открытку, 1 письмо же получил раньше и сейчас 
же ответил на него с приложением целого пука новых сти
хов. 2 Получили ли? Очень жду ответа и подробного впе
чатления о стихах. 3 Перемените в большом стихотворении 
заглавие на «Apollyon» (Аполлион).4 Поставьте эпигр<аф>: 
Апокал<ипсиса> IX5 и измените первые строки так: 

«Из звездной бездны внутренних пространств 
Раздался голос, возвестивший:• 

И дальше в строке: «Черви глотали молнии» - поставьте 
«Змеи» . . .  6 

Когда ответите мне, я пришлю Вам еще стихов. Я пишу 
много. То, что переживаю и думаю о войне, не могу писать 
прозой -должен писать стихами. Видели ли маму, когда она 
приезжала? Как нашли ее?7 Напишите подробнее. То, что 
пишете о Костеньке, - я так и думал. 8 Но не думал, чтобы 
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он совсем запретил себе касаться карандаша. И печалюсь, и 
глубоко удивляюсь ему, как всегда. Только так и можно быть 
настоящим большим мастером. 

Нюша только что ездила кАморе9 - она сейчас поехала 
отдыхать в Locarno.10 Она по-прежнему в круге немецкой 
версии войны, из которого нет выхода. Нюша в конце мая 
едет с Бальмонт<ом> в Россию.11 Приветствует Вас. Я оста
юсь в Париже один. Все знакомые скоро разъедутся. Я раду
юсь этой летней тоске, всегда связанной с усиленной рабо
той. 

Привет Жозеф<ине> Густав<овне>, Нине Алек<санд
ровне>, Лере, Полуэктов<ым>.12 Очень жду письма от Вас. 
Буду отвечать быстро и аккуратно. Хотелось бы больше и 
подробнее теперь говорить с Вами. 

Мах. 

1 Речь идет об открыткеАМ. Петровой, которую она отправила 
Волошину в ответ на п. 109. Петрова продолжала спорить с Воло
ШИНЪIМ по поводу отношения к войне и к немцам: .Я на немцев не 
могу смотреть по-телячьи и полна омерзения и ненависти к их духу. 
Теперь - все силы на борьбу, на отстаивание святынь, а рассуждать 
потом будем. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953, л. 39). 

2 См. примеч. 3 к п. 120. 
3 Петрова откликнулась на высланные ей стихи Волошина в 

письме от 14 июня 1915 1:., которое Волошин по.лучил только в октя
бре 1915 1:. (см. п. 167): сКак прекрасны все Ваши стихи! Сначала 
мне не понравились некоторые ("Цеп<пелины> над Парижем", 
"Париж", "Цары:рад и Рим"), но потом я раскусила, и в пwmейшем 
восторге. < . . .  > Костенька <К.Ф. Богаевский. - Ред.> читал все их. 
Ему очень понравились, особенно ·�nyon" и "Мы дни на дни" .  
Некоторые считает не новыми для Вас. И я - туда же . (сБальмо�, 
напр<имер>, хотя оно великолепно само по себе). Читая вместе 
"Петербург", мы позабавились на Ваш счет по поводу рифм < ... >. 
Объясните, ксrати: xcro говорит с rр<афом> Де Местр? Не Пуш
кин? Мне тяжело, что Вы не желаете нести чувства ответственности 
теперь, сдерживаясь от естественного и святого чувства mева, чув
ства презрения к врагу (к такому именно врагу). К чему эти перчатки 
аспе1сrа, историчности при подходе к :животрепещущему современ
ному? Ihубоко понимаю Вас, что Вы "при Париже", так сказать, чув
ствуете своим долгом состоять в '3rf тяжелую годину (хотя скорблю, 
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что не в России). Ihубоко понимаю, что не можете высказываться 
иначе о текущем, как в стихах. Но не пере:мудР.яйте; сущности проще, 
чем мы .цу.маем. < . . .  > В "Apollyon" внесла сейчас же поправm, очень 
изменившие к лучmему, к поДЛИ1П1ому выражению. Стихов жду с 
нетерпенигм. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953, л. 40 об., 43 об.). 

4 Эrо стихотворение бьmо выслано Петровой под заглавием: сЕх 
puteo АЬуз&. (сИз ЮillДСЗЯ бездню). См. примеч. 4 к п. 120. 

5 Эпиrрафом: бьmи взяrы: перефразированные строm из 
сОпсровения св. Иоанна Боrослова. (1Х, 2, 3, 1 1):  сИ открыл он кла
дезь бе:wIЫ и вьппла саранча. •• И царем над собою она им:ела Анrела · 
бе:wIЫ . . .  Им:я ему АпОJDIИон, что значит Истребитель.. 

6 Е.О. Кириенко-Волоmина вернулась в Копебель из Москвы 
19 апреля / 2 мая 1915 r. Петрова отвечала Волоmину 14 июня 1915 r. :  
сМама Ваша пробьша уменяпроеэдомднятри. Всям:оя жел.чь против  
нее из-за Вас улеглась, и я еще больше ее полюбила. Вас я, конечно, 
защищала, но понимала и ее точки зрения. Слишком Вы оба само
бытные натуры. Никогда не уживетесь, хотя и до rлубины любите 
друг друга. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953). 

8 Отклик на сообщение Петровой: сКонсr<аитин> Феод<о
рович> приезжал на Пасху и просШI очень передать Вам с приветом: 
от неrо, что просьбы Вашей никакой испОJПIИТЬ не м:о:жtJ; - "не до 
живописи теперь. Как Макс не понимает?" И, правда, как Вы мало 
понимаете такую натуру, как наш Костенька! Тончайший, rлубо
чайmий :худо:жник, он уже во второй призыв, весь rражданин-воин, 
снискивающий себе одно сrшоmное уважение. "У меня такоrо воль
ноопределяющеrося, как Богаевский, не бьmо и не будет". Оrзыв о 
нем: ero ротноrо кап<итана> Еrулова, поrибmеrо в первую rолову 
в этой войне. Работает и теперь без устали и малейшей пощады к 
себе. Еще значительнее и еще трогательнее стал. А весною инСТИНiсr 
:худо:жника проснулся, но он ero раздавил." Исхудал. Адо тоrо очень 
поправился. Письмо Ваше (ко м:не) читал, стихи захватил с собою, 
бьш уставши и не моr воспр� (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953, 
л. 39). 

' АН. Иванова и М.В. Сабашиикова. 
10 Локарно (Locamo) - rород на юrе Швейцарии, кр)'ПНЬIЙ 

бальнеологический курорт. 
11 Об этом см. примеч. 5 к п. 1 15. 
12 Ж.Г. Богаевская, И.А Айвазовская, Валерия Альфонсовна 

Iауфлер (уро:жд. Воллк-Ланевская, 1875-1943), феодосийка, училась 
в Московской консерватории (оставШiа заняrия из-за туберкулеза), 
Полуэкrовы - Наталья Николаевна и ее дочь Пшина Владим:ировна 
Полуэкrова (1898 - не ранее 1922), поэтесса. 
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126. С.К. МАКОВСКОМУ 

1/14мая 1915 г. Париж1 

Многоуважаемый Сергей Константинович, 

я послал Вам на днях стихи о войне: сЕх puteo AЬyssi». 2 Очень 
прошу сделать в них следующие изменения: заглавием вме
сто сЕх puteo AЬyssi» поставить 

«APOLLYON•. И как эпиграф сбоку 
«Апокалипс. IX». 
Изменить первые 2 строки так: 

«Из звездной бездны внутренних пространств 
Раздался голос, возвестивший ... • 

(подчеркиваю измененные слова). И дальше во второй части 
в строке: 

« Черви глотали молнии• - Черви изменить на «Змеи•. 

Это все поправки. 
А.И. Чеботаревская писала мне, что «Аполлон. при

нял 4 моих стихотв<орения>.3 Еще раз прошу, переведите 
мне немедля гонорар за мои статьи о Сапунове и иконах4 
(еще мне неуплоченный) и за 4 стихотв<орения> (какие 
именно?) и cApollyom (если примете его), сделайте расчет 
одновременно и теперь же: сейчас очень трудно в Париже 
приходится. 

Сообщите мне что-нибудь о «Ликах Творчества•, про
даются ли они? Были ли о них рецензии? Я ничего не видел 
и ничего не знаю. s 

Надо ли Вам писем об искусстве из Парижа? 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка; датируется по почтовому штемпелю отправле1П1Я: 
Paris. 14.5. 15. 

2 См. п. 1 19, примеч:. 2. 
3 В недатироваин:ом письме к Волошину (написанном после 

письма Чеботаревской к нему от 16/29 марта и полученном Волоши
ным после отправле1П1Я п. 1 19) она сообщала, что МЛ. Лозинский 
принял для публикации в cAnOJDioнe• четыре ero стихотвореlПIЯ 
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(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1269). В No 4/5 сАполлона. за 1915 г. были 
опубликованы стихотворения Воло1ШП1а сСтранниn («Как некий 
юноша, в скитаньях без возврата".•), сБлагодарность. («Склоняясь 
шщ, овеян ночи синью ... •), «Венчание• (с.Я к нагорьям держу свой 
путь".•), сУсталосты («Я бытъ устал среди людей . . .  •) (С. 51-53). 

4 См. п. 1 19, примеч. 6. 
s См. п. 108, примеч. 7. 

127. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

2 /15 мая 1915 г. Париж' 

15/ V 1915. Paris. 60 Rue de la Tour. 

Дорогая Юлия Леонидовна, посылаю Вам еще целую 
связку новых стихов. Они неровные и разные. Но обратите 
внимание на «APOLLYON» и на «Утренние газеты».2 

Простите, что не писал так давно (на днях получил 
Ваше второе письмо - от 17/IV).3 Не писал никому все это 
время - как-то внутренно был оторван. 

Как видите, много - (для себя необычайно много) пишу 
стихов. Стихи о войне начинают складываться в определен
ный цикл. Является даже мысль соединить их в отдельную 
книжку: не теперь - (сейчас по их духу это было бы бестак
тно, пожалуй), а осенью, когда война начнет издыхать. 

Через несколько дней останусь в Париже в полном оди
ночестве, в пустом доме (Бальмонт уезжает-таки в Россию4). 
Будет летняя парижская тоска. Я радуюсь ей, потому что 
люблю ее. Нигде не чувствуешь себя таким оторванным и 
потерянным, как в Париже летом. А теперь, в этот год, он 
внутренно так необычаен - не мертв, но замер. Все душев
ные силы отозваны куда-то. Точно рука, зажатая от боли. Но 
боль не в ней, а в другой далекой части тела. Чувствилище 
страны, которое вобрало в себя все силы и онемело в напря
жении. 

Буду здесь летом как <на> скалистом острове, лицом 
к лицу только с войной, и буду единоборствовать с нею 
внутри. Мое отношение к войне теперь очень четко, но не 
подходит ни под какие мерки: я определенно хочу победы 
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над Германией, определенно стою на стороне союзников. 
Но в то же время определенно враждебен этой войне (но не 
войне вообще). Мой враг - демоны машин (истребления и 
промышленности). Сейчас идет совсем не борьба рас, а их 
торжество над человечеством. Из этой войны не возникнет 
пересмотра моральных основ Европ<ейской> культуры. 
Победа над Германией принесет пользу только ей - мораль
ное обновление. Но германская культура мне враждебна не 
в отрицательных, а в положительных сторонах. Мне вну
тренно враждебно то, что я уважаю в ней: ее философия, 
поэзия. Мне и в антропософии неприемлема - вся немец
кая форма ее. Мне надо всё предварительно на свой язык 
перевести. Я много раз насильно старался заставить себя 
полюбить Германию, и в последний раз теперь - в Дорнахе. 
Из этого ничего не вышло. Но этой враждебности, конечно, 
нет места, пока идет война. Но после войны - другое дело. 
В исторической миссии народов я вижу диаметрально про
тивоположные задачи славянск<ого> и германс<кого> духа. 
И это по существу не противоречит Штейнеру. Но Штей
нер - славянин,5 работающий над германским миром, - это 
очень важно. Я принимаю сущность и только формы пере
страиваю для своей души. 

Пожалуйста, покажите Елисавете Ивановне' все мои 
стихи. Она, верно, огорчена, что я Дорнаху изменил ради 
Парижа? Теперь я могу себе дать отчет, как тяжело было там 
в сущности: на всем творческом лежали цепи. Все действи
тельно свое - казалось ересью. Я не мог там написать ни 
одного стихотворения. Я не осуждаю и не отрицаю - но там 
мне не место. Я рад, что был там, я очень много вынес. Но 
оставаться там - мне не было смысла. (Я даже в кинематог
раф в Базель ходил - а это предел душевного падения). 

Мне глубоко жаль Пра, что она будет одна в Коктебеле.7 
Представляю, как сейчас ей одиноко и пусто там. Но в то же 
время, если бы и была возможность вернуться (дорога стоит 
теперь 500 fr.!!), то я не вернулся бы. Так страшно повторения 
прошлого лета. Сейчас в письмах все ясно, близко, понятно 
между нами. Но как только я буду там, опять начнется без-
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выходное и непонятное. Потому что помимо всего того, что 
можно сказать и объяснить в спокойные минуты, - есть 
еще что-то, чему нельзя найти никакого определения, и 
это самое главное. И мама сама не сознает, чего она хочет 
от меня, когда мы вместе. Мне странно, что с самого моего 
отъезда из Коктебеля я ни разу ни сам не рассердился, ни 
в ком не вызвал гнева. Те, с которыми я живу, - мне очень 
близкие - считают меня очень уживчивым и очень при
меняющимся ко всему. Отчего же все так безвыходно там, 
дома? И оттого там парализованы какие-то творческие силы 
души - там для меня писанье стихов всегда обращается в 
надрыв. Вы знаете: я в первый раз - теперь, живя с Бальмон
том, могу писать стихи сколько мне хочется и не обрывать 
полосы писания из страха, что все человеческие отноше
ния окончательно запутаются. Я не хочу обвинять маму -
не подумайте этого, но по отношению ко мне, в известные 
минуты, в ней подымается нечто совершенно вне сознания 
стоящее, что она ни выразить, ни вспомнить точно потом не 
может. Встает какое-то безумие. И я совсем, совсем не пони
маю, что это. 

Потому что именно тоrо разумного, ясного, откры
того, решительного человека, которым она бывает всегда, 
в ней тогда нет. И это мучает безумно, все парализует вну
три, готов бываешь на все, чтобы исправить, и только еще 
больше запутываешь. Но не надо об этом." 

1 Письмо осталось незаконченным и не бьmо отправлено адре
сату. 

2 См. примеч. 2 к п. 1 19. Стихотворение сУтренние rазе� 
(«Я пробегаю жадным взглядом".•, 12 мая 1915 r.) бьmо впервые опу
бликовано в кншс Волошина �о mundi ardentis 1915• (М.: Зерна, 
1916. С. 17-18), под заглавием сТhзеты•. См.: Т. 1  наст. и:щ. С. 227. 

3 Под «первым. подразумевается письмо Оболенской от 
2/15 марта 1915 r. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 51-52 об.) . 

4 См. примеч. 5 к п. 1 15. 
' Основанием для этого суждения является место рождения 

Р. Штейнера (в семье австрийских родителей) - местечко Кралевец в 
тогдашней Венгрии (ныне на территории Хорватии). 

6 Е.И. Васильева. 
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7 Ср. примеч. 6 к п. 124. 1 7  /30 апреля 1915 г. Оболенская m1сала 
Волошину: сПра очень rрустила без m1сем. Наконец при мне полу
чилось одно (о цеппелинах). Уехала она все-таки невеселая, и как-то 
проживет лето совсем одна в Копебеле?• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. 
хр. 900, л. 54). 

128. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

6/19 мая 1915 г. Лариж1 

Дорогая Юлия Леонидовна, у меня был перерыв, когда 
я долго никому не писал. Почему - не знаю. Душа безлю
дела, а временами была поглощена людьми окружающими. 

Еще несколько дней - и я останусь в Париже в пол
ном одиночестве: Бальмонт уезжает-таки в Россию. 2 Другие 
люди, с которыми здесь жил, тоже разъезжаются. Я люблю 
пустынную тоску летнего Парижа. Она творческая. Жду ее с 
нетерпением. В Россию раньше конца войны я не думаю воз
вращаться. Да и невозможно: ужасно дорого - самое мень
шее надо иметь франков 600 для этого. А я совсем без денег, 
конечно, как всегда. И могу существовать только в Париже. 
Очень жалею Пра и думаю, что ей будет очень грустно одной 
этим летом.3 Но думаю, что нам даже лучше побыть врозь 
дольше. 

Я знаю, что ей грустно без меня очень. Но ведь и при
сутствие мое ей приносит не радость, а лишь неиссякаемый 
источник раздражения и негодования. Уж не знаю, как и чем 
это можно исправить. У меня ужас, что прошлое лето может 
повториться. Лучше быть розно - тогда отношения стано
вятся ясными, простыми, настоящими - как они должны 
быть и есть по-настоящему, в глубине. Может быть, за это 
время что-нибудь во мне и изменится, что так раздражает 
маму. 

Это время я писал снова стихи. Посылаю Вам их. 
Обратите внимание на «APOLLYON• и «Утренние газеты..4 
У меня постепенно скопляется довольно много стихов, 
касающихся войны и всего этого года. У меня является даже 



П и с ь м а .  1 9 1 S  347 

мысль, не приготовить ли к осени отдельную книжку «Anno 
Mundi Ardentis•. Как Выдумаете? Будет ли это иметь смысл?5 
Сейчас, пожалуй, это было бы нетактично, но к осени, когда 
война начнет издыхать или станет совсем нестерпимой, мне 
кажется, это будет иметь смысл и, вероятно, можно было бы 
найти издателя. 

Вы видели цикл моих стихов в сРус<ской> Мысли.?6 
«Apollyon'a• я послал в «Аполлон., а «Газеты. пошлю в 
«Рус<скую> Мысль•.7 

Мне хочется попробовать подойти в стихах к поли
тико-историческим вопросам. Не знаю, удастся ли. Но мно
гое мерещится в этом направлении. 

Живопись за стихами опять отошла на задний план. Но 
она скоро вернется. 

Какой необычайный Париж в этом году. Он не мертв, а 
замер. Все вобрал в себя: огни, радость, жизнь. Внешне тот 
же. Но все силы отозваны куда-то. Точно руки, зажатые от 
боли. 

Хочется дождаться того момента, когда он вновь рас
правится и вспыхнет. Но теперь конца войны и предвидеть 
нельзя". 

Перспектива быть совсем одному все лето в Париже 
меня и манила и немного пугала. Потому что в июле, в авгу
сте здесь и в обычное время душно и тоскливо. О Коктебеле 
я и так все время немного тоскую. Но как раз на днях один 
мой приятель8 предложил мне в полное распоряжение свою 
виллу в Биаррице на самом берегу океана, на скалах - с соб
ственным пляжем. Это больше, чем можно было бы поже
лать. И я в июле поеду непременно туда. Я не знаю тех краев 
Франции, и т<ак> к<ак> это <в> 20 минут<ах> от Испании, 
то во что бы то ни стало изыщу средства хоть на неделю про
ехать по ту сторону Пиреней и порисовать те пустыни - они 
у меня только мелькнули в глазах пятнадцать лет назад, 
когда я возвращался из Мадрита,9 и всегда мечтались мне. 

Вот текущее обо мне. 
Где Вы думаете провести это лето? В Крым не попа

дете? О болезни Конст<антина> Васильев<ича> я уже знал 
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из маминого письма.10 Неужели он будет прикован к Москве 
все лето? 

Что случилось в Москве с Вашей выставкой? Как были 
приняты Ваши картины? 

Об Конст<антине> Вас<ильевиче> мне бы хотелось 
так много расспросить Вас. Но не решаюсь. Боюсь, что 
Вам слишком тяжело писать.11 Я не писал ему. Тоже боюсь. 
Боюсь сделать бестактность по отношению к Ан<не> 
Влад<имировне>12 и внести смуту туда, где все так запутано. 
Передайте ему, что постоянно думаю о нем. 

Все то, что Вы пишете мне о моих стихах, мне было 
очень ценно.13 Из маминого письма я понял, что мои стихи, 
в общем, никому не понравились (когда читались у .Ж:уков
ских).14 А «Dies Ша tam ama.ra. - и здесь будили протесты -
напр<имер>, Бальмонта. А я за него очень стою. Только 
Алекс<андра> Михайловна15 его приняла также, как Вы. 

Портрета Бальмонта и сРеймс<кой> Богоматери. - я 
не послал Вам, потому что они были написаны несколько 
позже.16 Посылаю теперь «Бальмонта• - а сРеймс<ская> 
Б<огоматерь>• - уже напечатана в сРус<ской> Мысли.. 

Пожалуйста, покажите все мои стихи Елис<авете> 
Иван<овне>. Мне очень интересно ее впечатление.17 

Для меня Антропософское Общество - незакрываю
щая<ся> рана. Я в последний раз в жизни сделал напрасную 
попытку полюбить Германию и не оставлял ее, несмотря на 
войну. И я, пожалуй, соглашусь, что немцы только немно
гим хуже других европейцев, и только на несколько шагов 
опередили их на пути машинн<ой> культуры. Но дело в том, 
что я окончательно убедился в том, что не люблю немцев за 
их достоинства, а вовсе <не> за недостатки и вовсе не в связи 
с войной. Мне их положительные качества враждебны вну
тренно: и в области искусства, и в области мысли. Что тут 
поделаешь. Душно мне и скучно с ними. Очень добродетели 
я не люблю. И вот антропософия . . .  По существу все прини
маю . . .  Но ведь мне все приходится переводить на свой язык, 
на свои образы. А для антропософов - это ересь. Мне это 
нужно для того, чтобы быть свободным и творческим, а они 
все превращают в догмат и религию. А это не мой путь. 
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А в то же время я знаю, что и до встречи с антропосо
фией мыслил исключительно в ее категориях и впредь буду 
мыслить не иначе. У меня с ними даже словесных столкно
вений никогда не выходило - я ведь весь покладист и тер
пим, но гнет духовных очень силен и чувствителен. И потом 
формы, в которые складывается их жизнь, .мне совсем не 
нужны. Но это все не относится к существу - если отбро
сить все национально немецкое, пресное и безвкусное, в 
котором они потонули. 

Тоже угнетает меня их необразованность - нежела
ние знать что-нибудь вне лекций и циклов. У всех одни и 
те же книги, о которых когда-нибудь упомянул Штейнер. И 
потом глубоко оскорбляет меня этот взгляд на Францию и 
на латинство - как на низшую расу, почти как на негров. А 
это есть у всех там. Это все, конечно, национальные мелочи. 
Но они ведь принимаются многими русскими как нечто 
обязатель<ное>. 

Это все я мысленно отвечаю на Ваши слова, что 
Елис<авету> Иван<овну> скак громом поразило•, что я 
уехал из Дорнаха в Париж.1• 

Образец героической поэзии Петра Лампси очень 
хорош и мало уступает чем героическим звукам более знаме
нитых лир.19 Я к Вам направил одну рус<скую> даму - жену 
моего приятеля - франц<узского> художн<ика> Ozenfent из 
:журнала cElan•. 20 Укажите ей молодых петерб<ургских> гра
фиков. Она, верно, в июне у Вас будет - если Вы еще будете в 
Петерб<урге>. Привет Ек<атерине> Иван<овне> и Феодору 
Конст<антиновичу>. 21 

Максимилиан Волошин. 

1 Датируется по почтовому штемпелю отправления на кон-
верте: Paris. 19.5. 15. 

2 См. примеч:. 5 к п. 1 15. 
3 См. примеч:. 7 к п. 127. 
4 См. примеч:. 2 к п. 127. 
5 Оболенская отвеч:ала из Казани 12/25 июня 1915 r.:  «".у меня 

в мае гостил К.В. <Кандауров. - Ред.> < . . .  > Ваша идея об издании 
стихов приmлась ему оч:ень по душе (я ч:итала ему их). Вы спрапm-
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ваете, что думаю я? - боюсь за участь многих мест, хотя бы коJЩа 
·�ollyon'a". Очень это сильная вещь, хотя и без тоrо, по-моему, 
органического художества Ваших портретов (первые строки Баль
монтова - сильнее Веласкеза!) и "D<ies> i<lla> t<am> a<mam>".  -
"Утренние rазеты" в целом мне меньше нравятся (местами очень). 
Пробуйте издаu.. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 56). 

' См. примеч. 7 к п. 127. 
7 Журнальные публикации этих стихотворений не состоялись. 
8 м.о. Цет.mm. 
' Волоппm возвратился из поездки по Испании в Париж 

9/22 июля 1901 r. (см.: Т. 8 на� изд. С. 576). 
10 4/17 апреля 1915 r. В.О. Кириенко-Волошина писала Воло

шину: сЮл<ия> Леонид<овна> <".> проводит все дни у Кандауро
вых, т<ак> к<ак> Кон<стантин> Вас<ильевич> все еще болен: после 
ангины: у неrо сделалось воспаление уха; не может выходить из дому, 
посещать устроенную им "выставку картин 1915-ro rода"• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 28). 17/30 апреля Оболенская сообщала 
Волошину о Кандаурове: с У К.В. в это время была :жаба с 40" темпера
турой, мучительная экзема с бессонницею, наконец воспаление уха, 
rрозившее окончательной потерей слуха. Пока все видимо обоШJiось, 
иондня 3 каквыходитнавоздух <".>• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, 
л. 54 об. - 55) . 

11 Оболенская отвечала 12/25 июня: сВы пишете, что хотели 
бы знать многое о К.В" но не решаетесь вопросами причинять мне 
боль - не бойтесь этого совсем. Я немногословна не от боли, а по 
привычке rоворить о своем только в случае вопросов. <".> В Москве 
проездом бьmа у К.В. - способствовать его поездке на кумыс (веро
ятно, в Уфу и в ближайшие дни)•. 

12 АВ. Кандаурова. 
13 Развернутый отзыв о новых стихотворениях Волоппmа 

содержит письмо Оболенской к нему от 2/15 марта 1915 r.: с".бьmа 
несказанно рада Вашим стихам, и все померкли в одном: "Dies Ша" 
и т.д. Оно так неотразимо, что даже совестно комментировать. Какая 
:пmштская фреска - "насквозь сияющий кругами медных звуков" -
такое абсолютное воmrощение, что неразличим переход к "зрению 
ухом". Любопытно сравнить это с другими. Вот удивительно кра
сивая ткань мысли "На дно миров" - здесь нет ясновидения и чув
ствуется местами Знание. (Все-таки очень люблю ero - невероятно 
Ваш - образ "Луч радости на семицветность боли". - А вот строка 
со змеей - Бальмонтовская!). Параллель эта меня очень заняла -
совершенно по-разному поrружаешься в эти образы. "Радужная 
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пыль" - смотрю, как в кристалл, и вижу без ко1Ща "Семицветность 
боли" - думаю и принимаю. Как странно по временам прорывается 
Ваша живопись (прежце в Портретах: Брюсова, Кузмина) каким-то 
совсем самостоятельным и очень совершенным искусством. "Воен
ные" стихи. < . . .  > Вы знаете, с Вашими я не сразу ужилась. Начав 
Вам писать в день получения их, - я считала лучшим "В эти дни", а 
теперь, когда удалось склеить это мудреное, - "В осеlПIИЙ день", я 
оценила в нем Вашу своеобразную яркость. < . . .  > "Петербург" Ваш 
очень красив. <".> "Filiae et filii". Самым очаровательным осталось 
все же "Зерно". К "Осенним IDIЯскам" - равнодушна - быть может 
оттого, что всякая сказка во мне живет более rреческо:Ь (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 51-52). Письмо содержит отзывы о сти
хотворениях cDies Ша tam aJllll1» ( сеуд. ), сДва демона. ( «2. На дно 
миров пловцом спустился я . . .  •), сВ эти дии., «Посев• («В осеlПIИЙ 
день по стынущим полянам .. .  • ), «Петербург., «'!Ре.ли. ( cFiliae et 
filii!•".), сОсеюmе IDIЯCКD ('f. 1 наст. IЦЦ. С. 201-202, 223, 226, 207-
208, 205-206; Т. 2 наст. IЦЦ. С. 60-62, 407). 

14 О чтении стихотворений Волошина у :Жуковских, вероятно, 
шла речь в несохранившейся части письма В.О. Кириеико-Воло
шииа, завершенного 5/18 марта 1915 r. 

15 АМ. Петрова. 
16 сОrчего Вы не прислали мне Вашего посвящения Бальмонту 

(где удивительно начало) и "Реймского собора"?• - спрашивала 
Оболенская Волошина в письме от 17/30 апреля. См. п. 1 12, при
меч. 7, примеч. 7 к п. 1 15. 

17 В ответ на просьбу Волошина ознакомить ВасШIЬеву с его 
новыми стихами Оболенская отвечала 12/25 июня: сЯ не могла пока
зать их Елис<авете> Ив<ановне>, т<ак> к<ак> ввиду ее отъезда 
уrеряла из виду и весь кружок по возвращении моем из Москвш. 
( сКружоD - Петербургское отделение Антропософского общества). 

18 В письме от 2/15 марта Оболенская сообщала Волошину о 
В.И. ВасШIЬевой: «Известием, что Вы в Париже, я как громом пора
зила Елиз<авету> Ив<ановну>. Я стала снова бывать там, не быв всю 
зиму: все боялась необходимости принудительно что-то исповедо-
вать . . .  •. 

19 Отклик на письмо Оболенской от 17 /30 апреля с сообщением: 
сНа диване у К.В. с неделю валялся журнальчик, который я одиа
жцы машинально открыла и бьша потрясена первыми же строками 
до того, что взглянула сразу на подпись•. Далее вклеена вырезка со 
стихотворением феодосийского судьи П.Н. Лампси сПробужденье 
(Из военных песен)•: 
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Тhвтон зажеr костры насилья и коварства, 
И вскмыхнулась Русь и в ширину и вдаль: 
От тяжкой нищеты до ПЬПIП1оrо боярства, 
Под знаменьем креста, все закалилось в сталь, 

и т.д. 

20 :Жена А. Озанфана - Зинаида Федоровна Клинберr 
(ок. 1885-?). 

21 Е.И. Оболенская, Ф.К. Радецкий. 

129. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

7/20мая 1915г. Париж 

Милая мама, 

20/V 1915. 

я уже довольно давно получил твою последнюю открытку 
с дороги (из-под Харькова),1 а с тех пор от тебя нет ничего. 
Впрочем, представляю, как много у тебя дела в первые дни 
по приезде. Но все :же меня несколько беспокоит, что так 
давно ничего нет от тебя. 

Бальмонте Нюшей еще не уехали, но через неделю уедут 
почти наверно. 2 Очень боюсь за них, потому что последнее 
время это становится действительно опасно. За пассажир
скими пакеботами идет все время организованная охота. 

Полному летнему одиночеству в Париже я радовался, 
хотя немного и тосковал уже по морю и простору. И вот как 
бы в ответ на это совершенно неожиданно получил пригла
шение от одного знакомого,3 имеющего свою виллу в Биар
рице на скалах над самым океаном, приехать к нему на лето 
гостить. Я этим непременно воспользуюсь в июле месяце, 
когда в Париже станет совсем душно и закроется Нацио
нальная Библиотека. 

Я еще никогда по-настоящему не видал Океана, и кроме 
того, это почти на самой испанской границе. Если у меня 
окажется хоть какая-нибудь материяльная возможность, я 
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съезжу или схожу по ту сторону Пиреней, чтобы порисовать 
там скалы и пустыни. 

Я писал тебе уже, :кажется, что я послал статью в 
сБиржев<ые> Ведомости•4 (по протекции Чеботаревс:к:ой, 
:которая там говорила обо мне) и предложил дать целый ряд 
очерков о том поколении, :которое сейчас во Франции ведет 
войну. Я думаю, что они примут мое предложение. 

Посылаю тебе два новых стихотвор<ения>. А ты их, 
прочтя, перешли Але:к:с<андре> Михайл<овне>. 5 Передала 
ли она тебе другие мои стихи, что я ей послал раньше? 

Война висит надо всем и надо всеми. Париж весь сжат 
внутри себя - точно рука от сильной боли. Еще месяц тому 
назад многие почему-то думали, скорее верили, что война 
:кончится в мае. Но сейчас все убеждены, что война только 
начинается, и что не только осенью она не окончится, но 
весьма вероятно, что будет еще одна зимняя :кампания. 
Вспоминают часто слова Китчинера в начале войны, когда 
его спросили, когда, по его мнению, война :кончится: «Когда 
она :кончится - не знаю, но могу сказать, что начнется она в 
мае•. Недавно Жоффр был в Париже в доме знакомых моих 
знакомых. Шел разговор о войне и о том, что в Германию 
союзным войскам войти не удастся. Он по обыкновению 
молчал и только уходя сказал: «Я уже теперь могу указать 
точно место, в :котором французские войска перейдут Рейн•. 

Сейчас, конечно, все внимание сосредоточено на Ита
лии.' 

У меня довольно много начинает скапливаться стихов 
об войне и у меня является мысль, не издать ли мне осенью 
их отдельной книжкой. Мне интересно, как будет при
нята первая сери<я> их, что уже появилась в апрельс<кой> 
книжке сРус<ской> Мысли•.7 потому что они очень отли
чаются от тех стихов о войне, которые мне пришлось до сих 
пор читать. «Из кладезя Бездны. - я послал в «Аполлон•. 8 

А другие все в сборник Кругликовой.9 
Очень жду твоих писем, чтобы узнать, как ты себя 

чувствуешь и что делается в Коктебеле. Подтвердилось ли, 
что Василий убит?10 Привет Феод<ору> Эдуард<овичу> и 

М 1Jшю11 1 1 1 1 1  Т l lJ 
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Ол<ьге> Андр<еевне>, 1 1  если они в Коктебеле. Слава Богу, 
что теперь хоть Крым уже обезопашен, по-видимому, совсем 
от морских набегов. 

Крепко, крепко целую тебя. 

МАХ. 

1 Имеется в виду письмо В.О. от 15/28 апреля 1915 r. (см. при-
меч. 2 к п. 124). 

2 См. примеч. 5 к п. 1 15. 
3 По.цразумевается М.О. Цетmm. 
4 Речь идет, видимо, о статье «Поколение 1914 r.•. См. при

меч. 5 к п. 123. 
5 АМ. Петрова. К письму бьши приложены авrоrрафы стихо

творений: сВесна» (сМы дни на дни покорно нижем".•, 26 апреля 
1915 г.; см. : Т. 1 нас� щц. С. 237) и сУтренние � (см. примеч. 2 
к п. 127). Свои впечатления В.О. ИЗJiожила в письме к Волошину от 
26 июня / 9 ИЮJIЯ 1915 r. (см. примеч. 2 к п. 157). 

' Италия объявила войну Австро-Венrрии 10/23 мая 1915 r. 
7 См. примеч. 7 к п. 1 15. 
8 сИз Юiадезя Без,цны. - перевод заглавия стихотворения сЕх 

puteo АЬув&., по:щнее получившего заглавие сАполлион.. См. при
меч. 19 к п. 1 17. 

' См. п. 1 18, примеч. 5. 
10 В.О. подтвердила известие о гибели на военном фронте их 

коктебельского работника в письме к Волошину от 26 июня/ 9 ИЮJIЯ. 
11 Ф.Э. и О.А Юнrе. 

130. С.К. МАКОВСКОМУ 

Середина мая ст.ст. / Конец мая н.ст. 1915 г. Париж' 

60. Rue de la Tour. Paris. 

Многоуважаемый Сергей Константинович, 

Очень был рад получить Ваше письмо (корректуры -
еще не пришли). АН. Чеботаревская уже писала мне, что Вы 
приняли четыре моих стихотворения, и меня очень интере
сует, какие.2 



П и с ь м а .  1 9 1 5  355 

Спасибо за деньги - верно, они придут на днях - пере
воды мало запаздывают сравнительно с письмами. 

Что касается �сnисем из Парижа• - то я с большим удо
вольствием принимаю Ваше предложение.3 Но думаю, что, 
ввиду того, что и «Аполлон. будет отдыхать летом и я уеду 
с июля месяца на два в Биарриц,4 лучше это начать с осени. 
Все, что есть в смысле выставок, - глубоко плачевно. Меня 
интересовало другое: я хотел писать о работах индивиду
альных художников (вне выставок). Я вижусь часто с Picasso 
и другими испанцами его группы - очень интересными.5 
Но всему этому время не уйдет и осенью. Вообще же я хочу 
остаться до конца войны и несколько дольше. 

Очень хочется видеть Париж после заключения мира. 
Думаю, что это будет совершенно исключительный момент 
его жизни, судя по тому, каков он теперь. Потому что во всей 
его истории не найдется таких долгих месяцев напряжения, 
молчания, сдержанности и траура, которые он переживает 
эту зиму. В России это трудно и представить себе, я думаю. 

В «Биржевых Ведомостях. я буду писать. Я предложил 
туда цикл статей о «поколении 1914 года• - об убитых и 
погибших.6 Потому что воистину Литература Французская 
понесла за эту войну самые тяжкие жертвы. 

И так с августа я начну присылать в сАполлою обсто
ятельные письма о Париже. Вы, конечно, дадите мне пол
ную свободу в выборе тем - потому что эпоха будет слишком 
интересная, чтобы ограничиться узко живописными собы
тиями. 

Мой адрес все время остается тот же: «60. Rue de la Tour. 
Passy.. Мне отсюда будут пересылать всю корреспонденцию 
в Биарриц и сюда же я вернусь осенью. 

До свидания. Жму Вашу руку. 

Максимилиан Волошин. 

1 Ответ на письмо Маковского от 2/15 мая 1915 r. (Ежегодник 
Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2007-2008 rоды. СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2010. С. 474). Датируется по связи с ним. 
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2 См. примеч. 3 к п. 126. 
3 См. примеч. 6 к п. 1 19. Ни одной статьи под обозначе1П1ой 

рубрикой Воло1ПШ1 в «Апmшо� не представил. 
4 Воло1ПШ1 прибыл в Биарриц на виллу Цетлиных cl.es 

Mouettea. 30 шоня / 13 ИЮJIЯ, возвратился отrуда в Париж около 
24 оrrября / 6 ноября 1915 r. 

5 Воло1ПШ1 познакомился с Пабло Пикассо, по всей веро
тности, в феврале 1915 r. в парижской мастерской художницы 
М.М. Васильевой. Об их встречах см.: Маревна (Мария Воробьева
Стебельская). Моя жизнь с художниками с'УльD. М., 2004. С. 64, 
81-82; Там же (С. 62-63) - рисунок Маревны: «Шествие по улице 
де Ла Тhте в Париже• (А Модильяни, Х. Сутин, Д. Ривера, Маревна, 
Воло1ПШ1, И. Эренбур� П. Пикассо, М. Жакоб). 

6 Первая статья Воло1ПШ1а из цикла «Париж и во�, печатав
шегося в утре1П1е:м выпуске «Биржевых ВедомостеЬ, была озаmав
лена «Поколение 1914 r.• (см. примеч. 5 к п. 123), третья статья из 
того же цикла - «Жертвы. (1915. № 14927. 26 шоня). 

131. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

17/ЗОмая 1915 г. Париж 

ЗО мая 1915. 
60 Rue de la Tour. 

Милая мама, вчера наконец пришло твое письмо 
(открытка) от 19 апреля, написанная в день приезда в Кок
тебель.1 Она шла целый месяц. Верно, с Крымом сношение 
гораздо дольше, чем с Москвой. Это, вероятно, благодаря 
цензурным задержкам. 

Я в Париже один. Третьего дня Бальмонт и Нюша2 
уехали в Россию. Вчера получил от них телеграмму из Лон
дона, о благополучном переезде через Ламанш. Сию минуту 
они едут уже через Северное море в Берген, и очень беспо
койно. 

Сегодня как раз известие о том, что пароход той :же 
норвежской компании, с которой они едут, пришел в Нью
Кестль с частью спасенных с торпильированной «Минервы. 
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и сам едва избег торпильирования3 в то время, как спасал. 
Это как раз в день их отъезда из Нью-Кестля. Так что они 
должны весьма быть этим обеспокоены. 

Вчера же получил неожиданную и радостную для меня 
телеграмму из «Биржевых Ведомостей•: предложение писать 
по 5-7 небольших фельетонов в месяц. Это меня очень обра
довало, т<ак> к<ак> обеспечивает существование в Париже. 
Кроме того, я писал уже тебе, меня зовет на лето один зна
комы:й4 в Биарриц. Я думаю туда поехать в июле на август. 
И если будут деньги (что возможно теперь с работой в «Бир
жевых Ведомостя;к. ), то я дней на десять поеду на ту сторону 
Пиреней в Панкорбу, 5 где удивительно дикий пейзаж, чтобы 
работать с натуры. Ведь ни в Швейцарии, ни в Париже, ни в 
окрестностях рисовать с натуры совсем невозможно в этом 
году - того и гляди за немецкого шпиона примут. Так что 
я всю эту зиму рисовал только от себя и бесконечно соску
чился по настоящей работе. А тоже и по морю и по настоя
щим горам: Швейцария ведь совсем не настоящая и горы не 
настоящие (т.е. под Базелем). 

Что-то теперь ни у кого нет надежды, что война окон
чится скоро. Не только на осень не ждут конца, но вероятна 
становится и новая зимняя кампания. 

Я тебе написал уже ряд писем в Коктебель. Это, кажется, 
третье большое, не считая открыток. И в Москве ты недопо
лучила еще нескольких моих. 

Спешу кончить это письмо, т<ак> к<ак> сегодня иду 
на большой русский «вечер• (кот<орый> будет днем - как 
теперь все свечера• в Париже), где буду читать свои стихи о 
войне. 

Там будут выступать тоже Антуан, Гитри, де-Макс -
в первый раз в такой компании приходится выступать в 
Париже. 

Кроме того, приходится хлопотать и бегать по делам 
рус<ских> художн<иков>, т<ак> к<ак> меня замешали в 
распределение денег, собранных в России в пользу рус<ских> 
художн<иков> в Париже.6 
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Как твое здоровье и твое дыханье? Что это был за сверх
прострел, захвативший тебя у Алекс<андры> Михайловны?7 

Очень :жду от тебя дальнейших писем из Коктебеля. 
Приехал ли уже кто-нибудь жить? 

МАХ. 

1 Открытка была оmравлена из Феодосии 20 апреля / 3 мая; 
Е.О. извещала: сИз Москвы выехала 14<-ro>, в Феодосию приехала 
16-ro• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 30). 

2 АН. Иванова. 
3 От фр. torpiller - торпедировать. 
4 М.О. Цетлин. 
5 Панкорбо (PancorЬo) - муниципалитет в Северной Испании, 

в провmщии Бургос. 
' См. примеч. 2 к п. 121. 
7 АМ. Петрова. В упомянутом выше письме Е.О. сообщала о 

своем пребывании в Феодосии: сКоrда я все <".> дела закончила, 
меня захватил ночью какой-то особенный прострел - сверх-про
стрел; меня отходила Алек<сандра> Михайловна, но пришлось 
остаться у нее JIИПIНИЙ день <".>•. 

132. АН. Н. ЧЕБОТАРЕВСКОЙ 

22мая/4июня 1915г. Париж 

60. Rue de 1а Tour. Paris. 

Многоуважаемая Анастасия Николаевна, 

очень, очень благодарю Вас за Ваше внимание и хлопоты о 
моих стихах.1 

Ваше письмо было оставлено мне кем-то, кого я не 
видел,2 а открытка была получена раньше,3 и я на нее тогда 
же ответил.4 

Гаккебушу я предложил цикл статей о «поколении 
1914 года.5 - ведь литературная Франция понесла потери 
ужасные и громадные. Онтелеrраммойдалсогласие.6 Я очень 
рад - ведь это за много лет уже у меня вновь завязывает<ся> 
возможность газетной работы. 

Бальмонт выехал неделю назад в Россию,7 и Вы, веро
ятно, увидите его еще до получения этого письма. 
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Я думаю остаться в Париже до конца войны, а может и 
дольше. Очень хочется видеть Париж по заключении мира. 

Здесь теперь и в литературе, и в искусстве, и в жизни -
молчание, траур и сжатые пальцы. 

Привет Феодору Кузмичу.8 
Еще раз очень благодарю Вас за все. 

Максимилиан Волошин. 

1 20 февраля / 5 марта Волошин из Парижа обратился с прось
бой к Ан. Н. Чеботаревской .разда� по редакциям ero стихотворе
ния и способствовать уста.новлешпо ero связи с русскими газетами. 
См. п. 1 13.  

2 Ан. Н. Чеботаревская писала Волошину: •".посьmаю Вам 
через г. Позулте это письмецо, не будучи уверена, что Вы получили 
мою открытку, что я писала Вам о том, что стихи передала в Аполлон 
<."> из них они (г. Лозинский - секретарь) взяли 4 стихотвор<ения>, 
остальные пока у меня - может мы издадим весною Альманах, тогда 
напечатаем их там. Или передам в Северные Записки <.">. Относи
тельно "Биржевых Утренних" мы rоворили с Тhккебуmем, и он про
сил Вас, - помимо их постоянноrо корреспондента <".> писать от 
времени до времени небольПП1е корреспондеIЩИИ больше на темы 
аюуальной литературной и художественной жизни Франции". 
Адрес редакции: СПб, Адмиралтейский, 15 на имя Тhккебуmа или 
И.М. Розенфельда. Что сказать о себе. Работаем, Ф.К. мноrо писал 
о войне, участвовал в 1001 блаrотвор<ительных> сборниках и в 
чт<ениях>. Я устраиваю один за друmм вечера - в пользу Лазарета 
Деятелей Искусств. "Поэты - воинам", "Писатели - воинам", зани
маюсь с ранеными, учу их, стараюсь быть полезной в общем деле 
народной обороны. Мноmе из наDШХ - на войне: rриф-Кречетов (в 
плену, ранен), Аничков, IУмилев, Милиоти, Якулов (ранен). При
сЬUiайте мелкие вещи в "ВерППIНЫ" (Воскресенская набер<ежная>, 
26) на имя В.И. Гордина (стихи, заметки о книгах и пр<очее>) или в 
"Отечество" (Невский, 55). Тоже можно попросить К.Д. Бальмонта, 
котороrо мы часто вспоминаем и от котороrо радЫ были бы получить 
стро� (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1269, л. 9) 

3 См. примеч. 8 к п. 1 13. 
4 См. п. 1 15. 
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' Эrот цикл статей Волошина был опубликован под заглавием 
сПариж и во�. См. п. 123, примеч. 4. 

6 См. примеч. 6 к п. 123. 
7 См. примеч. S к п. 1 15. 
8 Ф. Сологуб. 

133. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

22мая/ 4 июня 1915 г. Париж 

4/VI 1915. 

Милая мама, сегодня получил вторую открытку из 
Коктебеля (от 1 мая).1 Письма идут из Крыма невероятно 
долго. Ты пишешь, что ничего еще не получала от меня со 
дня приезда. А между тем я писал тебе много и регулярно 
все это время. В предыдущих письмах я писал тебе, сколько 
отправил писем в Коктебель, а теперь уже утратил счет. 
Вероятно, одесская цензура долго задерживает письма. 
Московская самая аккуратная. Петербургская весьма мед
лительна. Так мне в посольстве здесь говорили. Но, верно, 
к тому времени, как ты получишь это письмо - они все 
уже будут у тебя. Ты поздравляешь меня с днем рожденья. 
А сегодня как раз по русс<кому> стилю 21 мая - твои име
нины. Поздравляю тебя. Какая странная вещь - которую я 
(удивительно) заметил только в этом году: по католическим 
святцам Св. Максимилиан приходится как раз в день моего 
рождения, т.е. 16/29 мая. Это меня очень изумило. И другого 
нет. Точно меня назвали по дню того святого, в день кото
рого я родился. 

В Коктебеле только первые солнечные дни. А у  нас без 
всякого перехода начался летний зной. 

Хочется знать, как всё у нас в доме. Где ты живешь? 
В своей комнате или у меня? Прошлой осенью ты у меня 
жила наверху или нет? Что делается в доме? В саду? Приня
лись ли все дроки у дорожек, посаженные в прошлом году? 
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Ты ничего мне не написала, как ты нашла Алекс<андру> 
Мих<айловну>2 и о чем с нею говорила. Передала ли она тебе 
мои стихи? А ты ей? 

Мои дела материальные налаживаются. Еще Маков
ский написал, что высылает деньги (70 р.) за прежние статьи 
и вновь принятые стихи. 3 

Хотя я в июле и уеду в Биарриц (очень это меня радует), 
но ты продолжай мне писать сюда - письма будут пересы
латься безо всякой задержки - это проще, чем менять адрес, 
тем более, что я совсем не знаю, на сколько и когда я уеду. 
Недавно Бакст смотрел мою живопись. Говорил, что у меня 
уже вполне законченное владение рисунком и живописное 
знание, но что необходимо теперь работать масляными кра
сками, густо, и главным образом над Natures Mortes, чтобы 
выработать себе чувство полноты тона. Все, что он говорил, 
очень совпало с тем, что я сам думал (т.е. о том, что мне надо 
делать).4 Как только получу деньги - сейчас же куплю себе 
масляные краски. Пока до свиданья. Крепко тебя целую. 
И желаю тебе ясного и тихого лета. 

МАХ. 

1 В этой открытке (1/14 мая) Е.О. поздравляла Волошина с 
днем рохщеIШЯ (16/28 мая 1877 r.; в ХХ в. - 16/29 мая) (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 657, л. 32). 

2 АМ. Петрова. 
3 См. примеч. 6 к п. 1 19. 
4 Е.О. отюmкнулась на это сообщение в IШсьме к Волошину 

от 15/28 июня 1915 r: «Отзыв Бакста о твоей живоIШси меня очень 
обрадовал• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 37 об.). Ср. суждеIШЯ 
Волошина о своих занятиях живоIШсью после начала Первой миро
вой войны в автобиоrрафическом очерке «О самом себе• (1930; см.: 
Т. 7, кн. 2 нас'l: изд. С. 269-270). 
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134. Е.О. :КИРИЕНКО-ВОЛОIПИНОЙ 

27мая/9 июня 1915г. Париж 

9/VI 1915. 60 Rue de 1а Tour. Paris. 

Милая мама, 

Сегодня получилась еще одна твоя открытка из Кокте
беля от 26 апреля.1 Очевидно, письма задерживаются южной 
цензурой очень сильно, гораздо дольше, чем московской 
(самой аккуратной), и потому ты до сих пор не получала 
моих писем. Я, напротив, писал тебе очень много все это 
время. И на каждую открытку отвечал большим письмом. 
ТЫ их, верно, все начнешь получать после одно за другим. 

Сейчас, после отъезда Бальмонтов, моя жизнь никак не 
может наладиться регулярно. Отчасти и благодаря тропиче
ской жаре, наступившей после холодной весны сразу, безо 
всяких переходов. В доме страшно жарко и ночью. Поэтому 
долго бродишь по улицам и паркам. Возвращаешься поздно 
и встаешь поздно. Эти дни бродят грозы, но не освежают 
воздуха. 

Мои дела денежные подправились. «Аполлон• при
слал денег за прежние статьи и новые стихи. («Ех puteo 
AЬyssi» = Apollyon - он так и не принял - теперь оно пошло 
в сРус<скую> Мысль.�). 

Я сейчас же купил себе :красок масляных. И вчера же 
ночью стал пробовать. Теперь я буду - чувствую - снова 
могу работать маслом. 

Кажется, с сБиржев<ыми> Ведом<остями>• у меня 
наладится работа. Но это, по-видимому, газета, от которой 
можно ждать всяких неожиданностей. 

Аделаида Казимировна писала мне, что Ася выпустила 
книжку «Королевские Мысли• и она убедилась в ее талант
ливости. 3 Мне очень интересно увидеть эту книгу. Если Ася 
уже в Коктебеле, то попроси ее прислать мне.4 

Вижу часто Гольштейнов, которые ведь живут рядом. 
Но там тяжело: они переживают войну гневно и яростно и 
всегда кого-нибудь страстно обвиняют. 
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Постоянно езжу на Монпарнасс - то работать, то 
видаться с художниками. 

Подружился за эту зиму с Эренбургом - поэтом (кото
рого совсем не любил раньше5) и с Ропшиным (автором 
сКоня Бледа• - помнишь этот роман?). 6 

Из других видаюсь изредка с Бакстом, кн. Аргутин
ским и др<угими> из сМира Искусства•. 

Получила ли ты то письмо, где я просил тебя переслать 
мне несколько (шт<ук> 10) экземпляров моих стихов.7 Они 
стоят на полатях, где ты спишь, или внизу на полке у перего
родки, или на полке у стены - на самом верху. Там ты верно 
увидишь еще по нескольку экземпляров моих книг - ты их, 
если хочешь, давай читать, но никому не дари, т<ак> к<ак> 
это последние и мне хочется сохранить их на случай необ
ходимости. 

Как перезимовал дом? Целы ли книги и картины? Не 
завелось ли в книгах или на картинах где-нибудь плесени 
или сырости? 

До свиданья. Крепко, крепко тебя целую. Будь здорова 
и радостна. 

Помнишь ли ты, что при эмфиземе совсем нельзя кри
чать? Это очень важно - самое важное. Потому что от этого 
только она ухудшается. 

МАХ. 

1 В открытке, датированной 26 апреля / 9 мая 1915 r., Е.О. 
извещала Волоппша о предполаrаемом приезде в Коiа'Сбель М.И. и 
АИ. Цветаевых (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 3 1) .  

2 См. п. 1 19, примеч. 2. 
3 Речь идет о книге Анастасии Цветаевой «Королевские раз

мышления. (М., 1914). В письме к Волошину от 8/21 мая 1915 r. 
АК. Тhрцык, сообщая о новостях московской :жизни, отмечала: 
«".образовалась дружба между Бердяевыми и Асей Цветаевой - она 
издала книгу "Королевские размышления" (верно, прислала Вам?), 
и мы признали в ней несомненную талантливость• (Сестры lёрцык. 
Письма / Сост. и коммент. Т.Н. Жуковской. СПб.: ИНАПРЕСС; М.: 
Дом-музей МарШIЫ Цветаевой, 2002. С. 159). 

4 10/23 мая 1915 r. Е.О. писала Волошину об АИ. Цветаевой: 
«Ася < . . .  > и:щала книжку "Королевские мысли", которую ты верно 
<".> уже получил, прочел и восхитился. Каким ты там дурачком сто
шпь перед ней и отвечаешь неведомо что! Как все глупы перед ней, 
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всё понимающей, всё разрешающей, и так просто, все мучитель
ные вопросы. Боже! Боже! Сколько в ней самоуверенности, самом
нения, самодовольства. Но Лиле, Сереже, Марине <В.Я. Эфрон, 
С.Я. Эфрон, М.И. Цветаева. - Ред.> книжка эта нравитсn (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 36). Оrвечая на настоящее письмо, В.О. 
сообщала ВолошШI}' (26 шоня / 9 июля): «Сказала Асе, чтобы она 
выслала тебе свои "Королевские Мысли". Я уже писала тебе о этой 
книrе: она ужасна по духу самомнения, самохвальства, полной уве
ренности только в своем уме и в полной глупости всего остального 
рода человеческого• (Там же, л. 39). Об АИ. Цветаевой и ее первой 
книrе В.О. снова писала ВолоШШI}' 15/28 июля 1915 i:: «Если она 
по-настоящему талантлива, и есть у нее возможность идти вперед, 
умнеть, то этой книги через малое время ей будет стыдно• (Там 
же, л. 46). В книге «Королевские размыmлениn, представляющей 
собой род медитативного дневника и вюпочающей рассуждения 
о Ф. Ницше, теософии, Р. Штейнере, Л. Шестове, идеях и образах 
романов Достоевского и '1:.П., имеется диалог, озаглавленный «Раз
говор с М.А В-ным. (помета под этим фрагментом: сИюнь 1914. 
КоIСrебель. ). См.: Цветаева Анастасия. Королевские размыmления. 
1914 год. М., 1915. С. 26-34. Краткое изложение диалога - в кн.: Куп
ченко Владимир. Странствие МаксИМИJШана Волошина: Докумен
тальное повествование. СПб.: Logos, 1996. С. 189-190. 

5 См. статью Волошина «Позы и трафареты (Стихи 
Э.И. Штейна и И. Эренбурга)• (191 1), содержащую резко критиче
скую оценку первой книги Эренбурга cermm. (Париж, 1910): Т. 6, 
кн. 1 наст. изд. С. 377-382. 

6 Имеется в виду повесть В. Ропшина (В.В. Савинкова) сКонь 
бледныЬ, впервые опубликованная в No 1 сРусской Мысли. за 
1909 J: (отд. изд. - СПб., 1909, 3-е изд. - Ницца, 1913) .  Ср. сооб
щение в письме Савинкова к ВолоШШI}' от 19 мая / 1 шоня 1915 i::  
«".я очень буду рад, если Вы в среду придете ко мне. И Эренбурху я 
буду тоже рад• (Волошин МаксuмШ1иан. Избранное: Стихотворения. 
Воспоминания. Переписка / СОС'&, подrо'I: текста, вступ. статья и 
коммент. 3. Давыдова и Вл. Купченко. Минск: Мастацкая лiтара
тура, 1993. С. 368. Исправлено по автоrрафу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 1068. Среда - 20 мая / 2 шоня). Взаимоотношения Воло1ШП1а 
с Эренбургом и Савинковым отражены в основанной на эпистоляр
ных материалах публикации «Эренбург, Савинков, Волошин в годы 
смуrы (1915-1918)•, подготовленной Б. Фрезинским и Д. Зубаревым 
(Звезда. 1996. No 2. С. 157-201). О парижских встречах Волошина, 
Эренбурга и Савинкова см.: Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь: Вос
поминания: В 3 '1: М.: Сов. писатель, 1990. Т. 1. С. 193-195. 

7 См. п. 124, примеч. 4. 
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135. В.И. АРГУТИНСКОМУ-ДОЛГОРУКОВУ 

27мая/9 июiи� 1915г. Париж' 

Среда. 60 Rue de la Tour. 

Многоуважаемый Владимир Николаевич, к сожа
лению, я вчера весь день не был дома и получил Вашу 
«pneumatique• только сегодня утром. 2 

Очень тронут вниманием Лансере ко мне, но, к счастью, 
мои материальные дела кое-как наладились: удалось совер
шенно неожиданно продать одну акварель3 и, кажется, меня 
соглашаются печатать в одной газете4 (так что тот газетный 
бойкот, под которым я находился несколько лет, - конча
ется). Поэтому очень благодарю Вас за Ваше предложение и 
отказываюсь от него. Мне это тем более приятно, что обра
тись я сам за материальной помощью к «Миру Искусства• -
это поставило бы меня в несколько ложное положение по 
отношению к тем художникам, за которых собираюсь хода
тайствовать. 

Очень досадно, что не мог присутствовать на Вашем 
вчерашнем собрании. 

Мне необходимо увидать Вас сегодня же: т<ак> к<ак> 
завтра меня просил Тархов приехать к нему для переговоров5 
и мне хотелось бы сообщить ему нечто более определенное. 

Если мне не удастся увидать Вас сегодня, напишите 
мне сегодня же вечером, что передать Тархову. 

Оставляю Вам тот пакет, о котором просил Вас Баль
монт (с фотографиями). 

Максимилиан Волошин. 

1 Датируется по связи с письмом В.И. Архуrинского-ДОJП'Ору
кова, датированным: «Вторник. 8 июня 1915• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 196) . 

2 cCarte pneumatique• (фр.) - городское письмо, посланное 
IПiевматической почтой. В упомянутом письме Архуrинский-Дол
горуков сообщал Волошину: .Я получил письмо от Лансере и очень 
прошу Вас прийти ко мне сегодня часам к 9. Будут Бакст и Стел
лецкий, и мы, вместе с Вами, обсудим интересующий нас вопрос. 
В письме своем Лансере поручает мне справиться у Вас, не нужно ли 
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и Вам денег? В таком случае скажите, сколько, и деньги Вам будут 
посланы•. Речь идет о распределении мехщу русскими художниками 
во Франции денег, полученных от сМира Искусства.. См.: Купчен
ко В. •Хоть в чем-нибудь помочь другим".•: Эпизод жизни М. Воло
ШШ1а в Париже // Русская :мысль. 1996. No 4137. 1 авr. 

3 Акварель ВолоJШП1а приобрел М.О. Цетлин; в письме к Воло
шину от 8 шоня (и.ст.) 1915 r. он сообщил, что выслал ему за нее 
150 франков (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1261). 

4 Подразумеваются •Биржевые Ведомости•. 
5 Н.А Тhрхов :жил в городе Орсе (к юго-западу от Парижа). 

136. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

1/14.июня 1915 г. Париж 

14/VI 1915. 60 Rue de la Tour. Paris. 

Милая мама, наконец пришло сегодня твое первое 
большое письмо из Коктебеля от 4 мая.1 Значит, на путь из 
Крыма нужно теперь класть целый месяц. Я думаю, что я 
в свое время получил от тебя все твои большие письма из 
Москвы. И письмо с описанием твоего визита с Майей к 
Вячеславу. 2 Я на все отвечал аккуратно. Но перед твоим отъ
ездом из Москвы был у меня перерыв в писании писем, и 
ДОВОЛЬНО долгий - без всяких видимых причин, а только 
потому, что был охвачен долгим унынием и не хотелось 
ни писать, ни говорить. Это давно уже прошло. Теперь ты, 
верно, начала получать мои письма аккуратно. Но не забы
вай, что промежуток между письмом и ответом на него 
теперь 2 месяца. Ты думаешь, что я раздражаюсь по пустя
кам. 3 Это не верно. С самого отъезда своего из Коктебеля я 
ни разу за этот (почти уже) год не сердился и не раздражался. 
Ни разу. Ведь мое раздражение во внешних своих проявле
ниях бывает только в тех случаях, когда мне почему-либо 
надо остаться наедине с самим собой в тишине и молчании. 
И это невозможно. Иногда это бывает, потому что наступает 
период тоски - т.е. большого недовольства собой, иногда 
потому, что нужно уйти в себя, работы - для замысла или 
осуществления. 
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Когда я живу один, я просто на это время ухожу в себя, 
молчу, и всегда эти периоды бывают творческими, как оздо
ровляющие болезни. В Коктебеле это почти невозможно. 
Меня отвлекают люди. 

Меня разбивает всегда твое раздражение, хотя бы оно 
не ко мне относилось, я его всегда остро чувствую, точно оно 
живет во мне, хотя бы и рождалось не от меня. Поэтому вме
сто того чтобы стать творческими и успокаивающими, эти 
периоды необходимости молчания превращаются в посто
янное раздражение, я чувствую себя издерганным, разби
тым, неспособным ни к <ка>кой работе. 

Я хотел бы на это твое письмо ответить подробно и 
точно. Но я сделаю это позже, потому что сейчас: все это 
время с отъезда Бальмонта и, вероятно, до самого конца 
июня я занят и буду занят ворохом чужих человеческих дел. 

«Мир Искусства• сделал сбор в пользу бедствующих 
русских художн<иков> в Париже. Он эти деньги переслал 
кн. Аргутинскому и просил меня помочь ему в деле распре
деления их между художниками.4 Этими делами я теперь и 
занят все время так, что у меня сейчас не остается времени 
ни рисовать, ни писать стихов, ни статей, ни книг. 

Я был очень тронут тем, что Лансере (председ<атель> 
«Мира Искус<ства>.S) спрашивал, не нуждаюсь ли я. 
Я, конечно, отказался от этих денег, но был очень польщен 
таким вниманием. 

Между парижскими художниками, конечно, идут бес
конечные неурядицы и раздоры. Все это приходится распу
тывать. 

В начале июля, а может и раньше, смотря по тому, когда 
успею окончить эти дела, я уеду в Биарриц к Цетлину. Он 
сам совсем не приедет туда, так что я буду жить на его вилле 
совсем один. 6 Я уже писал тебе о его приглашении. Если 
окажется хоть какая-нибудь денежная возможность, то 
съезжу на ту сторону Пиреней в Испанию, чтобы там писать 
пустынные и скалистые пейзажи. 

Все знакомые мои разъезжаются из Парижа. Жары 
стоят африканские. Душно ночью, как и днем. Это сразу 
после холодной весны. 
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Пока до свиданья. Крепко тебя целую. А по существу 
отвечу на твое сегодняшнее письмо, вероятно, из Биаррица. 
Пиши мне по парижскому адресу - письма будут все равно 
пересылаться, а тамошнего я пока еще не знаю точно. 

МАХ. 

1 Письмо от 4/17 мая 1915 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, 
л. 33-35 об.). 

2 Визит к Вяч. Иванову вместе с М.П. Кювилъе - одна из тем 
письма Е.О. от 5/18 марта 1915 г. (датирована заюпочителъная часть 
письма, начало текста утрачено // Там же, л. 18-19): после того как 
Кювилъе прочитала Иванову свои стихи, скак-то вдРуr Вячеслав 
разъярился, начал разносить стихи Майины и ее самою, кричал: все 
эти ваши precipices, amour <бездны, любовь. - фр.>, все это ваше 
маленькое хозяйство, petite menage - ничего не стоят; вы не любите 
соmща, неба, жизни; вы никого, ничего не любили, любите только 
себя; считаете себя гением, а все другие, какие-то курсистки не стоят 
внимания вашего; вы не хотите работать, учиться; нет в вас энер
гии, радости молодой жизни; нет для вас добра и зла. Жизнь еще не 
тронула вас. Нет жизни без добра и зла, без любви и смерти. Люди 
отдают жизнь за любовь, умирают за любовь к родине и т.д. Разуме
ется, все это было сказано красиво, метко, связно, как я и повторить 
не умею, но все это было напускное и приняло вскоре тихий, миро
любивый тон, с которым мы перешли в столовую к позднему обеду 
или раннему ужину - не знаю как назвать эту трапезу, за которой 
Майя прочла твой портрет Бальмонта. Это стихотворение мне очень 
нравится. Вячеславу также, но оба не одобряем "в замшевой руке". 
На прощание он подарил Майе последнюю книжку своих стихов 
"Нежная Тайна" с надписью: Майе, поэту, в знак братской любви•. 
(Упоминаются книга стихов Вяч. Иванова сНежная Тайна. Лf:л:tа> 
(СПб.: Оры, 1912) и стихотворение ВолоШШiа сБалъмош. - см. 
п. 1 12, примеч. 7). 

3 Фрагмент письма Е.О. от4/17 мая 1915 г., который:щесь подра
зумевает ВолоШШI, см. в примеч. 3 к п. 1 18. Далее в том же письме 
она продолжала: с".я думала, надеялась, что эта поездка в Дорнах, 
жизнь в Париже тебя успокоят, ты найдешъ что-то утерянное тобою 
за последние годы, перестанешъ ра:щражаться по пустякам, и часто 
очень несправедливо, капризно, как забалованные дети. Неужели 
твоя мудрость прежняя, детская, ум, способности, таланты должны в 
зрелые года, при столкновении с жизнью, людьми проявляться часто 
так нелепо, истерично. Макс, я не обидеть тебя хочу и не сержусь в 
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данный момент, напротив, очень mоблю и жалею, потому что думаю, 
что затемmrл:ся дух твой, и просветления твоего хочу. 1Ы ведь и зна
ешь, и понимаешь больше меня, и умнее меня гораздо, а мне мало 
этого. Я хотела бы верить всем словам твоим, каждому жесту - и не 
могу.. 

4 См. п. 135, примеч. 2. 
5 Е.Е. Лансере бьm избран председателем общества сМир 

Искусства. в 1913 г. 
6 М.О. Цетmm писал Волошину 8 июня (и.ст.) 1915 г.: «Воз

можно, что мы останемся несколько месяцев в Швейцарии и сни
мем виллу. В таком случае, если Вам Швейцария не чересчур про
тивна, не приедете ли Вы к нам сюда? В Biarritz'e наша вилла всегда 
к Вашим услугаю (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1261). 

137. Е.Ю. ГРИГОРОВИЧ 

З/16 июня 1915 г. Париж 

Дорогая Елена Юстиниановна, 

16 июня 1915 г. 
Париж. 

получил только что Ваше письмо, которое меня очень 
поразило; я совсем не предполагал, что Вы себя так плохо 
чувствуете.1 Мне кажется, что Вам тогда непременно надо 
оставаться в Италии, потому что путешествие это, судя по 
Нюшиному письму из Христианин, очень утомительно и 
очень опасно. 2 Они проскочили прямо чудом. В день их отъ
езда из Ньюкестеля туда пришел пароход той же норвежской 
компании, едва-едва уверну<в>шийся от подводника, а 
вышедший после них через два часа датский пароход был 
торпильирован. 3 

Кроме того, часы ожидания на пристанях, в сараях, 
душные каюты, морская болезнь. Нет, Вам в таком состо
янии ехать нельзя. Относительно же цены - знаю, что 
111 кл<асс> теперь стоит 250 fr. (вчера слыхал - в консуль
стве выдавали на билет). Но Нюша пишет, что кроме того 
невообразимое количество всяких расходов, превышающих 
все предварительные расходы. 

М Вшю1 1 1 1 1 1 1  Т l IJ 
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Я, вероятно, через 10-15 дней уеду в Биарриц на виллу 
Цетлина, которую он предложил в мое распоряжение (сам 
он остается с семьей в Швейцарии на все время до зимы). 
Я переговорил с консьержей относительно Вашего возмож
ного приезда без меНя" (выбрав удобную психологическую 
минуту - когда я ей одолжал гладильную доску), и она ска
зала, что никаких препятствий в случае Вашего приезда Вам 
делать не будет и пустит с удовольствием без всяких особых 
распоряжений из России. 

Книгу Вам вышлю на днях - как только попаду в те 
края.s 

Что делаю? Не пишу стихов, не рисую, не работаю в 
библиотеке. 

Сейчас (все время с отъезда Бальмонтов) я занят 
делами практическими и человеческими: «Мир Искусства• 
собрал 10 тыс<яч> фр<анков> в пользу русских художников 
в Париже и прислал их сюда, прося заняться их распределе
нием кн<язя> Аргутинского и меня. 6 Это меня погрузило с 
головою во все дрязги и вожделения Монпарнасского квар
тала и совсем оторвало от собственной работы. Как только с 
этим покончу, сейчас же уеду в Биарриц. 

Эренбург уехал в Ниццу.7 Теперь вижусь только с Роп
шиным, с которым мы очень подружились, и я его глубоко 
полюбил, да с Арrутинским, что составляет довольно широ
кий диапазон знакомств: от посольства8 до Ропшина". кото
рому любой провокатор мог бы позавидовать. А если к этому 
прибавить, что со мной хочет познакомиться M<adernoise>lle 
Извольская, а сам Извольский изволил на днях декламиро
вать мои стихи,9 и что во время последнего «понедельника• у 
меня сидели вдвоем Аргутинский и Ропшин, то получается 
совсем недурно. 

С Гуревичем мы обменяли<сь> пока 4 письмами.10 (Но 
сейчас мне и письма-то писать некогда). Он мне очень нра
вится сквозь свои письма. Я чувствую по ним к нему боль
шое доверие, как художнику. Но чтобы составить мнение, 
надо видеть вещи - без этого на словах ничего нельзя утвер
дить, тем более, что он, очевидно, предполагает, что я гора-
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здо больше знаю об его теории, чем это есть на самом деле. 
Т<ак> к<ак> ведь я только сам говорил об ней Ел<ене>11 и 
Бал<ьмонту>, а они мне ни слова. Он же думает, что я знаю 
его основные формулировки. Я ему писал это. 

О Море не знаю ничего.12 
Мое «Ех puteo AЬyssi•, 13 что посылал Вам, не принял ни 

«Аполлон•, ни «Рус<ская> Мысль•. А Вы мне так ничего о 
стихах моих и не написали ... 

Зато в «Бирж<евых> Вед<омостях>• начали печатать 
мои статьи.14 За очень дешево. Но все-таки хоть какой
нибудь заработок. 

До свидания. 

Максимилиан Волошин. 

P.S. Бальмонту перешлю Ваше письмо целиком. 

1 В письме из Больяско (Bogliasco) от 1 1  июня (и.ст.) 1915 г. IРи
горович сообщала: «Я по-прежнему наполовину парализована. Эrо 
даже не "судороги писателя", а род паралича, связанного с нервным 
переуrомлением. Мне даже запрещено делать что-либо левой рукой, 
т<ак> к<ак> боль внуrри. Вы представляете мое психическое состо
яние. <".> Я думаю поехать в Россию, если я получу необходимую 
сумму, и тогда я бы заехала в Париж. Если у Вас есть возможность 
зайти в агентство Кука, будьте тобезны спросить цену пуrешествия 
в Россию (по северном пуrи) <".>• (Переписка МА Волошина и 
Е.Ю. J:Ригорович / Подгот. текста и предисл. А.Б. Шишкина, при
меч. В.П. Купченко // Русско-итальянский архив VII / Сост. Кри
стиано Дидди и Андрей Шишкин. Салерно, 201 1 .  С. 199. Оригинал 
по-французски). 

2 См. примеч 5 к п. 1 15. А.И. Иванова описала в подробно
стях перипетии пуrешествия через Англию и Северное море, где 
они подвергались опасности торпедирования германскими под
водными лодками, в письме к Волошину из Христианин от 20 мая / 
2 июня 1915 г. (в автографе ошибочно датировано: «2 июля 1914. 
Среда.; обозначениеднянеделисоответствует20мая/2 июня 1915 г. // 
ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 585, л. 122-123 об.), добавив в закточе
ние: «".а все-таки как мы удачно и вовремя избегли опасности. Вы 
читали о датском пароходе. Ведь он только несколько часов позднее 
вышел из Ньюкастля, чем мы. Мы ночью, он уrром. И потом бомбы 
над Лондоном•. 
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3 См. п. 131 .  
4 В цитированном письме JРиrорович спрашивала, сможет ли 

она в случае приезда в Париж остановиться в квартире Бальмоиrа, в 
которой проживал Волошин. 

5 В том :же письме JРиrорович просила Волошина обратиться 
в издательство cLeroUD (28, me Bonaparte) с просьбой о высытсе 
ей книrи Расмуса Бьёрна Андерсона сСкандинавская мифолоГИD 
(Anderson .Rasmus В. Mythologie scandinave. Ugendes des Eddas / 'Ii'ad. 
de Jules Leclercq. Paris: Е. Leroux, 1886). 

' См. п. 1 35, примеч. 2. 
7 И.Г. Эренбург в июне 1915 r. уехал в деревушку Эз (Eze) под 

Ниццей, на виллу Ninos к Е.О. и Т.И. СороКИНЬIМ (Попов ВнчеС11аt1, 
Фрезинский Борис. Илья Эренбург. Хроника жизни и творчества (в 
документах, письмах, высказываниях и сообщениях прессы, свиде
тельства современников). Т. 1. 1891-1923. СПб.: ЛИНа, 1993. С. 106). 

1 В.И. Арrутинский-ДОJП'Оруков бьm сотрудником русского 
посольства во Франции. 

' Дшmомат и министр иностранных дел в 1906-1910 rr. Алек
сандр Петрович Извольский (1856-1919) бьm русским послом в 
Париже в 1910-1917 rr. Его дочь Елена Александровна Извольская 
(1896-1975) - писательница, журналист, переводчик. 

10 В архиве Волоmина сохранились письма С.Г. JУревича от 
15 мая, 4 и 21 июня, 24 июля 1915 r. и два - судя по контексту, более 
ранних - недатированных (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 478). В пер
вом письме JУревич сообщал: сОт Елены Юстиниановны я узнал, что 
Вам известна моя теория, кот<орую> я разрабатываю больше трех 
лет.. 

11 Е.К. Цветковская 
12 В письме от 1 1  июня JРиrорович спрашивала Волошина: 

сЕсть ли у Вас известия о Море?• (Русско-итальянский архив VII. 
С. 199). Имеется в виду известный французский еrиnтолоr и историк 
искусства Александр Море (Moret; 1868-1938). 

13 См. п. 1 19, примеч. 2. В ответном письме из Больяско от 
30 июня 1915 r. JРиrорович сообщала: сПока могу только < . . .  > изве
стить о получении письма, книrи и - Вашего заказного с Ех puteo, 
кот<орое> я получила только сегодня!! Напишу Вам больше к<а>к 
только решу, лечиться ли в Италии или топиться в сев<ерных> 
морях. (Русско-итальянский архив VII. С. 204). 

14 Ко времени написания письма в сБир:жевых BeдoмoC"l'JID 
появилась статья Волошина сПоколение 1914 r.• (15/18 мая). 
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9/22 июня 1915 г. Париж• 
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Многоуваж<аемый> М<ихаил> О<сипович>.2 

Я хочу к Вам обратиться с одной просьбой, которая 
мне самому кажет<ся> навязчивой и, мо<жет> б<ыть>, 
неумест<ной>, и единственным оправданием ее может слу
жить то, что, будучи все это время занят человеческими 
делами и устраиванием судеб русск<их> художник<ов> 
(распредел<ение> денег Мира Иск<усства>3 - о кот<ором> 
я писал Вам4), я приобрел привычку к таким вещам. Но зара
нее прошу Вас - если Вам хоть что-нибудь покажется не
удобным или неприличным в этой просьбе, отказать откро
венно и не стесняясь, и об этом больше и речи не будет. 

Просьба заключается вот в чем: не можете ли Вы на 
Вашей вилле в Биаррице5 дать приют на июль месяц одной 
юной художнице: Воробьевой-Стебельской?6 

Случай таков: М.Б. Стебельская, девушка из хоро
шей и небедной семьи, живет и работает за rраницей уже 
нескол<ько> лет. Года 1� назад ее отец застрелился, и она 
осталась совершенно одна и без всяких средств. Те неболь
шие деньги, на которые она имеет права, были задержаны 
дальними родственник<ами>, потом войной, словом, она 
всю зиму жила в самой глубокой нищете. Я достал ей из 
Мира Искусств 300 fr. Для того, что<бы> было возможным 
провести лето на юге, что необходимо для ее здоровья. Но 
с этими деньгами, Вы знаете - не очень много проживешь. 
Она хочет на них поехать для работы в Северную Испанию, 
но ей необходимо прожить немного времени на берегу моря 
и оправиться после зимы. 

Поэтому я и решился просить Вас дать ей приют у Вас в 
Биаррице на месяц до конца июля. 

Я считаю ее очень талантливой и, лично узнав ее ближе 
за последнее время, почувствовал большое уважение и к ее 
характеру сильному, оригиналь<ному>, и к личности очень 
талантливой, чистой и правиль<ной>. 

Словом, считаю ее человеком и худож<ником>, кото
рому очень и очень следует и стоит помочь. 
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Если бы она могла прожить в Биар<рице> до конца 
июля, то ей как раз бы хватило средств проехать на lYz 
мес<яца> в Мадрид и Толедо для работы в музеях (она 
послед<нее> время зарабатывает копиями) и собствен<ной> 
работы.7 

Мне бы нисколько не было неловко обратит<ься> к Вам 
с таким ходатайством, если бы я сам не собирался восполь
зоваться Вашим гостеприим<ством> . . . 8 Но в этих обстоя
тельствах мне очень неловко, и прошу Вас не принять мою 
просьбу за навязчивость.' 

1 Публикуется по черновой рукописи, датируется по кн.: 1РУды: 
и дни. с. 373. 

2 ВолоППП1 познако:м:ился с М.О. Цетлиным и М.С. Цетлиной 
в начале марта 1915 г. в Париже. См. : Хазан Владимир. сОн бьm поэ
том не только в своих стихах, но и в жи� (материалы к портрету 
Михаила Цетлина) // Вокруг редакционного архива сСовременных 
записоn (Париж, 1920-1940): Сб. статей и материалов / Под ред. 
О. Коростелева и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 
2010. с. 66-103. 

3 См. примеч. 2 к п. 121. сМир Искусства. - русское художест
венное объединение, сформировавшееся в ко1Ще 1890-х хт. в Петер
бурге. С 1910 года сМир Искусства. действовал исключительно как 
выставочная организация, объединяя художников самых различных 
направлений и оказывая подцержку художникам. 

4 Более ранние письма Волошина Цетлин:у не обнаружены. 
5 БиаррШJ;, город на юго-западе ФраJЩИИ, фешенебельный 

курорт на береrу Бискайского залива. 
6 Мария Брониславовна Воробьева-Стебельская (Маревна), 

русская художница и мемуаристка, дочь польского дворянина и 
русской аrrрисы, училась в ТИ:флисской школе изящных искусств 
(1907-1908) и в Строгановском училище в Москве (1910-1912) .  
С 1912 г. проживала в Париже. О своих оmошениях с Волошиным и 
совместном пребывании в БиаррШJ;е написала в книге .жизнь в двух 
мир&D (Marevna ИJrobev. Life two wolds. London; New-York; Toronto, 
1962). Фрагменты ее воспоМ1П1аний воmли в кн.: Воспоминания о 
Максимилиане ВолоППП1е. М.: Сов. писатель, 1990. С. 322-332. См.: 
Маревна (Воробьева-Стебельская М.). Моя жизнь с художниками 
cfuD / Пер. с англ. М. Умаlщева. М.: Искусство - ХХ1 век, 2004. 
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7 М.Б. Воробьева-Стебелъская ездила в Испанию на две недели. 
1 Еще 3/16 мая при вСфСче Цетлин предло:хсил Волошину про

вести лenme месяцы на своей вшше в Биаррице (см. п. 128). После 
некоторого раздумья ВолоIШD1 дал согласие. В письме от 8 шоня 
(и.ст.) Цетлин подтверждал свое приглашение. См. примеч. 6 к п. 136. 
В свою очередЬ М.С. Цетлина 15 шоня (и.ст.) 1915 г. в своем письме 
к Волошину одобряла его решение: с.Я очень рада, что Вы действи
тельно едете в Биарриц. Очень рада, потому что надеюсь, что Вам 
там будет приятно и удобно JIJIЯ Ваших работ, и потому что мы сами, 
наверное, в самом начале августа туда поедем и т<аким > о<бразом>, 
Вы будете нашим гостем в полном смысле слова. Одновременно с 
этим письмом к Вам, я пишу нашей concierge'r <".>, чтобы она Вам 
приготовила комнату с окном на море• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 1262, л. 1-2). 

9 На это обращение Волошина ответила М.С. Цетлина 25 шоня 
(и.ст.) 1915 г.: «".спешу Вам сказать от Михаила Осиповича и от себя, 
что мы очень просим госпожу Стебельскую поехать к нам на виллу в 
Биарриц, что мы будем очень рады, если она у нас отдохнет и будет 
хорошо себя чувствовать. Я очень рада, что у Вас, таким образом, 
будет общество в Биаррице. Мне самой так там всегда тоскливо, 
что я все время думала, что Вы там один совсем затоскуете, хотя я 
Вас совсем не знаю. < . . .  > Я очень прошу госпожу Стебелъскую не 
считаться с нашим прие:щом <.">, а только со своими JIИЧНЬIМИ пла
нами. Я напишу завтра нашей консьерж'ке о приезде г-жи Стебелъ
ской, и комната JIJIЯ нее тоже будет приготовлена, и пусть она тоже 
отдает заботы о пище, белье и 'r.д. в руки Madame Moisonneuve• (Там 
же, л. 3-4). BoлoIШDI проводил Воробьеву-Стебелъскую в Биарриц 
ОКОЛО 23 IПОНЯ / 6 ИЮЛЯ (1Руды И ДНИ. С. 375). 

139. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОIПИНОЙ 

10/23 июн.я 1915 г. Париж 

23/VI 1915. 

Милая мама, 

опять я не получаю от тебя давно писем - вероятно, и ты 
ждешь моих. Я все это время по-прежнему занят с головой 
делами парижских художников, мешающими мне зани-
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маться своим делом.1 Но это, слава Богу, скоро окончится: 
противно. Очень много гадостей и стяжаний именно со сто
роны тех, кто меньше всего нуждается. 

Как только все будет кончено, сейчас же уеду в Биар
риц. Письма пиши мне в Париж - это будет задержка на 
одни сутки. Но на всякий случай вот мой адрес: Biarritz, Rue 
des Vagues. Villa Les Mouettes. 

Сейчас тут начинаются опросы у всех русских, отно
сительно всех укрывающихся от воинской повинности. 
Я призыву не принадлежу совсем, потому что ратники 
ополчения 11-го разряда старше 38 лет не призываются. 
А мне уже минуло 38. Но у меня нет никаких документов 
об этом. Я сегодня написал в Феодосийское воинское при
сутствие о том, чтобы мне выслали официальную справку о 
моем военном положении. Но т<ак> к<ак> они, вероятно, 
не поторопятся об этом, то, пожалуйста, если ты будешь в 
городе, или если можно попросить кого-нибудь из знакомых 
зайти туда - сделай это: зайди и попроси, чтобы при тебе 
это сделали. Т<ак> к<ак>, хотя русское посольство и может 
поручиться за меня, но все же лучше иметь документ.2 

А посылать телеграмму, как мне советовали в консуль
стве, и очень дорого (15 fr.), и на такие телеграммы в боль
шинстве случаев не отвечают. 

Мои стихи «Apollyom3 - о войне не приняты ни в 
«Аполлоне•, ни в сРус<ской> Мысли.. Я это и ждал. 

Неужели ты еще не получила этой серии моих писем -
когда я тебе стихи посылал? Часть тебе, часть Алекс<андре> 
Михайловне.4 

Теперь уже конец июня - а я твои письма имел только 
от начала мая. 

Скоро уже будет год, как я уехал из Коктебеля. Целый 
год. Как странно все-таки то, что я уехал. Ведь задержись я 
еще на один день в Феодосии, чтобы дождаться Кандаурова, 
как хотел, - я бы уже не уехал. Помню, как Богаевский ска
зал: сНу что тебе еще ждать. Поезжай сегодня же•. И я уехал 
в тот же вечер. Т. е. в самый последний час, когда я мог уехать 
и проскочить сквозь Австрию и Германию невредимым. 
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Теnерь уже лето в Коктебеле в полном разгаре. Но есть 
ли кто-нибудь? Много ли приезжих? 

До свиданья. Крепко целую тебя. 
МАХ. 

Привет Юнге, Марине и Асе - если они в Коктебеле.5 

1 См. п. 135, примеч. 2. 
2 15/28 шоля 1915 г. Е.О. сообщала Волошину: •".завтра же 

высьmаю заказным свидетельство твое о воm1ской повИ1П1ости от 
23 Х1 1897 г. за № 3423, выдан<ное> Феодос<ийскоrо> уезд<а> по 
ВОШIСК<ой> ПОВИIПIОСТИ присуrствием. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 657, л. 46). 

3 См. п. 1 19, примеч. 2. 
4 АМ. Петрова. 
5 М.И. и АИ. Цветаева. М. Цветаева выехала из Москвы в Кок

тебель 20 мая 1915 г. (см.: Цветаева Марина. Неизданное: Семья. 
История в письмах / Сост. и коммент. Е.Б. Коркиной. М.: Эллис Лак, 
1999. с. 197). 

140. М.М. ГАККЕБУШУ 

11/24 июня 1915 г. Париж 

Paris 60 Rue de la Tour. 
24 июня 1915. 

Милостивый Государь Господин Гаккебуш, 

я получил своевременно Вашу телеграмму, 1 выслал после 
ее получения две статьи, 2 но для ответа ждал обещанного 
в телеграмме письма с указаниями и разъяснениями. Но 
т<ак> к<ак> первая статья моя уже появилась в газете3 и 
дошла до Парижа дней 10 назад, а письмо Ваше было, веро
ятно, послано одновременно, то предполагаю, что оно про
пало вместе с русским курьером, захваченным недели две 
назад на Северном море". 

Поэтому отвечаю Вам на телеграмму. Сколько я понял 
ее текст, Вы предлагаете мне от 5 до 7 статей в месяц с платой 
по 10 к. за строку и отклоняете мою просьбу о 100 fr. в месяц 
на расходы по покупке журналов и книг.· 
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Мои требования были очень скромны и обоснованы: 
получая десять копеек за строчку (что по теперешнему курсу 
равняется 7У2 к.), нельзя брать на себя еще каких-нибудь рас
ходов. Мне же для того рода работы, что я предложил Вам, 
необходим ряд книг, которых нельзя взять теперь в библио
теках, и которые к тому же у меня есть - но находятся в Рос
сии. 

Поэтому предлагаю Вам такое условие: если Вы не 
находите удобным выдавать 100 fr. в месяц, что имеет харак
тер - месячного жалованья - дайте мне гонорар 15 копеек за 
строку (это будет равняться 12 коп. при теперешнем курсе), 
и это будет наиболее пропорциональной оплатой моих рас
ходов. 

Мои условия более чем скромны, и это обусловливается 
тем, что я Вам предлагаю не корреспонденции, а ряд статей 
о современности, как Вы вИдели по первым мною прислан
ным. С другой же стороны я хотел бы оставить за собой сво
бодный выбор тем и писать тоже о текущих впечатлениях 
искусства, литературы и духовной жизни Франции. 

На днях я выеду из Парижа до осени в Биарриц.4 
Адрес «Biarritz. Rue des Vagues. Villa Les Mouettes•. 
Все письма и корреспонденцию прошу адресовать по 

парижскому адресу, и только телеграммы адресовать в Биар
риц. 

Очень прошу: 
1) Распорядиться о высылке мне газеты. 
2) Распорядиться о высылке до сих пор причитающе

гося гонорара за напечатанные стихи5 и статьи телеграммой 
в Биарриц. И вообще высылать гонорар 1-го числа каждого 
месяца. 

Прилагаю к этому письму стихи об войне под назва
нием «Apollyo11» с примечанием к ним. 6 Надеюсь, что они 
заинтересуют Вас, и Вы не отк<ажетесь>. 

Максимилиан Волошин. 

P.S. Т<ак> к<ак> я не получил Вашего письма с 
инструкциями и разъяснениями, то, надеюсь, Вы не отка
жетесь повторить вкратце его содержание.7 
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1 См. примеч. 6 к п. 123. 
2 Речь идет о статьях Волошина «Поколение 1914 r.• и с.Литера-

тура в 1915 r.• (См.: Т. 6, кн. 2 наст. и:щ. С. 491-494, 8 10). 
3 См. примеч. 5 к п. 123. 
4 См. примеч. 8 к п. 138. 
s В уrреннем въшуске «Биржевых Ведомостей• в 1915 г. были 

опубликованы стихотворения Волошина сПуrями усталости• 
(«Я верен темному завету."•) - 5/18 апреля и «Встречной• («Обма
ните меня". Но совсем, навсегда".•) - 3/16 мая. 

6 Об этом стихотворении Волошина см. примеч. 4 к п. 120. Сти
хотворение «Apollyon. не бьшо опубликовано в «Биржевых Ведомо
СТЯD. 

7 Письмо М.М. Тhккебуша, о котором идет речь, неизвестно. 

141. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

12/25-15/28 июн.я 1915г. Париж 

Милая мама, 

25/VI 1915. 

вчера наконец получилась твоя открытка, где ты пишешь, 
что получила много моих писем.1 Наконец-то. Теперь они 
будут, вероятно, приходить без перерыва. А вот относительно 
твоих писем я не уверен, потому что недавно был захвачен 
немцами шведский корабль с русской почтой, и я знаю, что 
там у меня пропало одно деловое письмо из «Бирж<евых> 
Ведомостей». Но это первый случай за всю войну. 

Сейчас в Париже французское правительство прове
ряет всех русских по отношению к отбыванию воинской 
повинности. И укрывающимся предлагает или выехать из 
Франции, или грозит отправить в лагери для военноплен
ных. Я-то совсем свободен, даже как ратник ополчения 
11 разряда, потому что мне уже минуло 38 лет, но документов 
об этом у меня нет никаких, и я боюсь, что начнется всякая 
путаница и неприятности. 

Несколько дней назад я написал в Феодосийское Воин
ское Присутствие, чтобы мне выдали справку обо мне, но 
она придет не раньше чем через 2 месяца. А телеграмма 
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стоит 1 5  fr. ! И еще, как меня предупредили в консульстве, на 
них не отвечают в половине случаев. 

Любопытно, что мне сейчас будет говорить полицей
ский комиссар. 

Закончу письмо после. 
Только что был в комиссариате. Там были очень 

любезны. Поверили на слово, что на войну не призван. Но 
просили принести какую-нибудь рекомендацию от посоль
ства. Это мне легко сделать, потому что я каждый день теперь 
вижусь с кн. Аргутинским по делам «Мира Искусства•. Но 
все-таки официальное удостоверение из Воинского Фео
досийского Присутствия мне будет необходимо. Я написал 
туда уже прошение. А сегодня напишу еще Алекс<андре> 
Михайловне просьбу зайти туда поторопить. 2 

Одновременно пошлю тебе No одного французского 
журнала с моим рисунком и стихам<и>. 3 Я там сотрудничаю. 
Но, увы! бесплатно! 

Раздача денег «Мира Искусства• кончилась,4 и я верно 
уеду через неделю в Биарриц. (Адрес: Biarritz. Rue des Vagues. 
VШа Les Mouttes.) Но это только для телеграмм - на всякий 
случай. Письма пиши в Париж. Один день задержки при 
30 дня<х> пути ничего не значит. 

Очень мне интересно повидать «Королевские Мысли•. 5 
Я их не имел еще и совсем не ожидал, что там и обо мне есть 
нечто. Вдвойне любопытно. А Аделаида Казимиров<на>6 
писала мне, что она и Бердяевы должны были убедиться в 
талантливости Аси, прочтя эту книгу. 

Может быть, только тон ее неприятен? 
Ах, мне опять нужно бежать - теперь к Аргутинскому. 

Допишу вечером. 

28 июня. 

Письмо так и не дописал в беготне. Я в конце этой 
недели уеду в Биарриц. Все уже для этого сделано. Только 
собрать вещи. Да еще завтра приедет из Дорнаха один зна
комый А.С. Петровский проездом в Россию и пробудет дня 
два - три. 
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Журнал с моим рисунком цеппелинов и стихами послал 
тебе вчера заказным. 

До свиданья. Крепко тебя целую. 

МАХ. 

1 Речь идет о письме В.О. от 10/23 мая 1915 r., в котором она 
сообщала: «."наконец я на днях получила от тебя сразу открытку, 
пересланное письмо из Москвы и письмо, адресов<анное> прямо в 
Копебель. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 36). 

2 АМ. Петрова. См. п. 139, примеч. 2. 
3 В No 5 журнала cL'Eian. от 15 июня 1915 r. бьmи помещены 

рисунок ВолоШШ1а «Цеппелины над Парижем. и одноименное его 
стихотворение - русский текст (факсимиле автографа) и француз
ский перевод, выполненныйАВ. IЬльmтейн и Рене Пшем. 1/14 ИЮJIЯ 
1915 r. Е.О. писала Волошину: сСпасибо за "Elan" <".> и рисунок 
и стихи твои там мне очень нравятся. Получила этот журнал вчера. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 41). 

4 См. п. 135, примеч. 2, п. 138. 
5 См. п. 134, примеч. 3, 4. 
' АК. Тhрцьпс. 

142. А.М. ПЕТРОВОЙ 

15/28 июня 1915г. Париж• 

Дорогая Александра Михайловна, обращаюсь к Вам 
с очень важной для меня просьбой: мне необходимо полу
чить из Феодосийского Воинского присутствия официаль
ную справку о том, что я, как единственный сын, числюсь 
ратником ополчения 2-го разряда и призыву еще не под
лежу, будучи старше 38 лет. (Призывался в 1898 году.)2 Я об 
этом пишу одновременно Пете Лампси,3 прося его зайти, 
и послал туда прошение. Но на случай, если Пети нет, или 
он заленится, пожалуйста, сходите туда сами или попро
сите кого-нибудь сходить. Мне надо это для представле
ния Франц<узскому> Правительству, которое сейчас ищет 
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рус<ских> дезертиров. А у меня, конечно, никаких бумаг 
о моей воинской повинности нет. Все жду от Вас письма -
ответ на мои и на стихи.4 До свиданья. Привет Жоз<ефине> 
Густ<авовне>, Костеньке5 и др. 

Мах. 

1 Датируется по почтовому mтемпето отправлешm: Paris. 
28.VI.1915. Штемпель получешm: Феодосия. 15.7.15. 

2 «Свидетельство о явке к испоJШению воинской повинно� 
было выдано Волошину 23 ноября 1898 г. Феодосийским уеЗДНЬIМ 
воинским присутствием. О зачислении его св ратники ополчешm 
второго разряда. была сделана запись в его паспорrnой книжке 
(ДМВ). Оно было выслано Волошину В.О. Кириенко-Волошиной и 
пришло в БиаррШ{ 15/28 августа 1915 г. См. п. 139, примеч. 2. 

3 Это письмо Волошина не обнаружено. П.Н. Лампси отклик
нулся на просьбу Волошина и написал ему из Феодосии 31 июля 
(ст.ст.) 1915 г. (получено в БиаррШ{е 3/16 сентября 1915 r.): «Милый 
Макс, по получении твоего письма сейчас же отправился в военное 
присутствие. Мне обещали выслать тебе свидетельство в тот же день. 
Это было дней 10 назад. Вчера по прие:ще из Симферополя я заходил 
в ка�щелярию Воинс<кого> пр<исутствия> и узнал, что свидетель
ство уже послано. Очень рад, что имел возможность оказать тебе эту 
маленькую услугу:. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 754, л. 1).  

4 См. п. 120, примеч. 4; примеч. 3 к п. 125. 
s Ж.Г. Богаевская и К.Ф. Богаевский. 

м. г.,  

143. М.М. ГАККЕБУШУ 

Вторая декада июня 1915 г. Париж1 

В случае если данная статья «Адские войны•2 почему
либо не сможет быть напечатанной в «Биржевых Ведомо
стях• прошу покорнейше переслать ее от моего имени в 
«Русскую Мысль• Петру Бернардовичу Струве. 3 

М. Волошин. 

1 Датируется по кн.: 1Руды и дни. С. 374. 
2 Статья «Адские войны• (Т. 6, кн. 2 наст. и:щ. С. 529-534, 817) 

была принята к публикации в «Биржевых Ведомостях•. 
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3 П.Б. Струве еще в начале 1913 r. предпаrал Волошину сотруд
ничество с сРусской Мыслью•. Участвуя в посредничестве между 
ВолоIПИНЬIМ и редакцией rазеты сРусская Молва. в начале 1913 r., 
он спрашивал Волошина в письме от 14 января (ст.ст.) 1913 r. :  сНет 
JШ у Вас чего-нибудь интересного дпя "Русской Мысли"?• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1 155, л. 1). Об отношениях Волошина и Струве 
см. : Купченко В.П. сЯ его знаю давно и близко•. МА Волошин и 
П.Б. Струве // Вестник русского христианского движения. 1993. 
No 167. Январь. С. 156-166. 

144. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

20 июня/ З ию.л.я 1915г. Лариж1 

Милая мама, большое спасибо за книжки моих стихов.2 
Они пришли вчера, гораздо быстрее, чем я мог предполагать. 
А писем от тебя опять нет. Последняя была открытка, где 
ты писала, что получила сразу много писем от меия.3 Через 
2 дня уезжаю в Biarritz (Rue des Vagues, Villa Les Mouettes), так 
что верно напишу тебе подробно только оттуда. Из письма 
Майи знаю, что Марина уже в Коктебеле.4 Приветствую ее. 
А Сережа?5 Где Раrозинские будут летом? Где Вера и Лиля?' 

В Биаррице я думаю остаться долго - месяца 3. Но, 
конечно, ничего по теперешним временам предвидеть 
не могу. Во всяком случае все письма, адресоваи<ные> в 
Париж, будут ко мне доходить с задержкой на один день, 
не больше, т<ак> к<ак> езды 12 часов. До свиданья. Креnко 
целую тебя. 

МАХ. 

1 Открытка. Датируется по почтовому штемпеmо: Paris. 
3.VII. 1915. Штемпель получения: Коктебель. 26.7.15. 

2 См. п. 124, примеч. 4. 
э См. примеч. 1 к п. 141. 
4 См. примеч. 5 к п. 139. 
5 С.Я. Эфрон. В марrе 1915 r. он поступил санитаром в пое:щ 

No 187 Всероссийского Земского Союза. 
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6 В.Я. Эфрон и В.Я. Эфрон. До шоля 1915 г. В .  Эфрон работала 
сестрой милосердия в санитарном поезде № 182 Всероссийского 
Земского Союза. В.Я. Эфрон в мае 1915 г. уехала в имение Подгорье 
(бJШз Луги в Петроградской губернии) к своей подруrе М.С. Урениус. 

145. С.К. МАКОВСКОМУ 

21 июн.я/4 июля 1915г. Париж 

4 VII 1915. Paris. 60 Rue de la Tour. 

Дорогой Сергей Константинович, 

Ваше письмо застало меня накануне отъезда в Биар
риц (Вiarritz. Rue des Vagues. Villa Les Mouettes). Я с удоволь
ствием принимаю Ваше предложение, тем более, что давно 
мечтал написать статью о японских эстампах.1 Эта тема мне 
очень близка. Для того, чтобы собрать нужные материалы и 
книги, отложу отъезд на несколько дней. Но статью напишу 
там уже, сейчас же как приеду, так что в конце здешнего 
июля уже вышлю ее. Одновременно посылаю телеграмму с 
согласием и просьбой перевести 100 р. в Париж по телеграфу. 

Мне придется купить несколько книг для работы. Вы 
мне позволите их поставить Вам в счет? Конечно, я не пред
полагаю ни дорогих увражей, 2 ни ценных изданий: а книг 
6-8 по 3 франка, чтобы увезти с собою в Биарриц, иначе мне 
слишком придется задержаться в Париже. А я сам сейчас 
совсем не имею возможности покупать книги. 

Я хочу Вам предложить на осень еще No о Сурикове. 
Грабарь для издания Кнебеля поручил мне уже года 2 назад 
написать монографию о Сурикове. 3 Она у меня вчерне вся 
готова. Но т<ак> к<ак> я получил известие, что Кнебель 
сейчас не делает новых изданий, то я не спешил привести 
ее в окончательную форму. Для нее уже <?>* были собраны 
большие биографические материалы (очень интересные) 
из долгих личных бесед с Суриковым. 4 Я знаю, что Грабарь 
ничего не будет иметь против того, чтобы монография в 

• '/екст пробит дыроколом. 
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сжатом виде была раньше напечатана в «Аполлоне•. Но не 
знаю, примет ли это Суриков. Т<ак> к<ак> я не знаю сей
час ни адреса Сурикова, ни Грабаря, а переписка из Парижа 
занимает слишком много времени, то, быть может, если это 
Вас заинтересует, Вы сами спишитесь об этом с Грабарем 
и Суриковым, и тогда протелеграфируете мне в Биарриц? 
Могу поручиться, что статья будет одной из лучших и наи
более неожиданных моих статей. 

Я хотел еще спросить Вас о судьбе моей книги «Лики 
Творчества.. 

Я до сих пор нигде не видал ни одного отзыва о ней. Что 
это значит? Ведь она была разослана по редакциям? Или это 
бойкот меня? Покупается ли она или вся села? Пожалуйста, 
напишите мне хоть несколько слов о ее судьбе. Или я просто 
не видал отзывов об ней?5 

Не можете ли Вы мне прислать еще экземпляров 5 в 
Париж? 

Мой парижский адрес остается за мною, и я вернусь 
сюда же на зиму. Но в Биаррице думаю пробыть месяца 3 -
именно для работы. 

Пока до свиданья. 

Максимилиан Волошин. 

1 В письме от 9/22 июня 1915 i: Маковский сообщал о кон
фликте редакции «АпоJШона. с АЯ. Левинсоном, которому бьша 
возвращена заказанная ранее статья о японской гравюре (см. 
об этом: Дмитриев Павел. Андрей Левинсон в журнале «Апол
лон• (191 1-1915) // На рубеже двух столетий: Сб. в честь 60-летия 
АВ. Лаврова. М.: Новоелитературное обозрение, 2009. С. 224-240), и 
предлагал Волошину написать статью на туже тему: « . • •  мне, конечно, 
не хотелось бы отказываться от давно лелеемого мною намерения 
познакомить нашего читателя с искусством эстампа в Японии. Когда 
же я стал думать о том, кто красивее всего мог бы написать этот текст, 
Ваше "перо" сейчас же "перевесило" остальные, т<ак> к<ак> после 
статей о Сарьяне и Клоделе я, право, не знаю, кго бы острее и тоньше 
чувствовал эстетику Востока < .. . > жду с нетерпением ответа. Если он 
будет уrвердительным, я тотчас вьпшпо Вам 100 рублей в счет гоно
рара и остальное - по получении рукописи. (Ежегодник Рукопи-

М 801ю1 1 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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сного отдела Пушкинского Дома на 2007-2008 годы. СПб.: ДМИтрий 
Була.нин. 2010. С. 477). 

2 От фр. ouvrage - труд, сочинение. 
3 См. п. 47, примеч. 3, 4. 
4 Волоппm посещал Сурикова в январе 1913 г" оставил развер

нуrые дневниковые записи об этих встречах (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. 
С. 322-349). Записи бесед с Суриковым сохранились в архиве Воло
шина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 148). 

5 См. примеч. 7 к п. 108. 

146. Б.В. САВИНКОВУ 

26 июня/ 9 июля 1915 г. Париж1 

Дорогой Борис Викторович, 

случилось так, что сильно задержался в Париже: получил 
заказ на статью для «Аполлона• - нужно собирать мате
риал. 2 Маревну я проводил в Биарриц. 3 Сам еще, может, про
буду до воскресенья или до понедельника:� Т<ак> к<ак> Вы, 
б<ыть> м<ожет>, уже вернетесь к тому времени, то для того 
чтобы не разминуться, будучи одновременно в Париже, -. 
напишите мне petit-Ыeu5 сейчас же по приезде. А я  весь день 
то в Нац<иональной> Библ<иотеке>, то в галерее эстампов 
работаю. 

Маревна, уезжая, просила Вас крепко поцеловать, если 
еще раз Вас увижу. 

М. Волошин. 

Пятница. 

1 Датируется по связи с п. 145, указанию дня недели и зачеркну
той (неточной) датировке автоrрафа: «Четверг 7-го•. Отправлено в 
Ниццу (Савинков приехал туда в коJЩе шоня и.ст. 1915 г.) 

2 См. п. 145, примеч. 1 .  
3 Маревна выехала в Биарр1Щ на виллу Цетлиных около 

23 шоня / 6 шоля 1915 г. ('lруды и дни. с. 375). 
4 28 шоня / 1 1  шоля и 29 шоня / 12 шоля. 
5 Телеrрамма или письмо по парижской пневматической почте. 
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147. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

27июня/ lО июля 1915г. Париж1 

Милая мама, давно от тебя нет никаких вестей (после 
открытки, где ты пишешь, что сразу много моих писем 
получила).2 Я должен был уже неделю назад выехать в Биар
риц, но получил в последний момент заказ от «Аполлона• 
на статью об японской гравюре с предложением аванса. 3 
Я, конечно, телеграфировал о согласии и остался в Париже 
работать над материалами. Кончу это дня через три и уеду. 
Писать буду уже в Биаррице. Сейчас сижу по 8 часов над 
японскими книгами в галерее эстампов и после этого хожу 
идиотом и хочу спать. Париж опустел: все мои знакомые 
разъехались. Жажду юга, и моря. Страшно хочется рисовать. 
Я ведь год с натуры не работал!" Что делается в Коктебеле? 
Кто живет? 

До свиданья. Крепко целую тебя. 

Макс. 

Biaпitz. Rue des Vagues. Vtlla Les Mouettes. 

1 Открьmса. Датируется по почтовому штемпелю: Paris. 
10.VII. 1915.  Штемпель получения: Коктебель. 1 .7.15. 

2 См. примеч. 1 к п. 141. 
3 См. п. 145, примеч. 1.  

148. С.К. МАКОВСКОМУ 

28 июня/ 11 июля 1915 г. Париж 

11  VII 1915. Paris. 60. Rue de la Tour. 

Дорогой Сергей Константинович, 

только что получил ответную Вашу телеграмму: cProposition 
change. Attendez letters suit.. * Она меня совсем сбила с толку 
и возмутила. 

Получив Ваше письмо с предложением написать боль
шую статью о японской гравюре, 1 я пришел в восторг -

• «Предложение меняется. Ждите следующего IШсьма. (фр.). 
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потому что это та тема, о которой я мечтал давно написать, и 
потому, что это было и материально очень важно. Я получил 
его как раз перед отъездом из Парижа, когда все вещи у меня 
были сложены уже. Я остался. Телеграфировал Вам согла
сие. Работал безвыходно всю неделю в библиотеках, достал 
и накупил книг, наткнулся на целую массу интересного 
материала, мысленно уже написал всю статью, и теперь Вы 
берете обратно свое предложение. 2 

Это как раз то, что всегда подрывало все мои отноше
ния с «Аполлоном.: я не могу верить Вашим заказам: так 
было с переводом «Акселя•,3 так было с присланным мне для 
перевода Сюаресом («Bouclier de Zodiaque•),4тaк было с раз
ными рецензиями. Я терпеть не могу быть неаккуратным. 
Но я в течение прошлых лет приучал себя нарочно к этому: 
я совершенно сознательно затягивал статьи о Богаевском, о 
Сарьяне - чтобы меня ждали, а не я ждал. И тогда все было 
благополучно. Сейчас я отступил от этого и снова должен 
раскаиваться. 

Ведь мало того, что я задержался на неделю в Париже: 
я ведь ради этого забросил все свои работы, вошел в разные 
расходы (не очень большие, но по теперешнему времени 
очень большие для меня) и т.д. 

Может, всего это<го> не стоило и не нужно было бы 
писать, но мне хочется указать Вам, Сергей Константино
вич, как Вы сами расхолаживаете в работе и приучаете -
требуете неаккуратности, как самозащиты. 

Завтра я выезжаю в Биарриц (Biarritz. Rue des Vagues. 
Villa Les Mouettes). Останусь там до осени. Купленные книги, 
верно, примет обратно мой Libraire.* Те, что достал, верну 
и оставлю в Париже. Так что, если теперь понадобится Вам 
статья об японской гравюре, то я все это буду принужден 
выписывать и собирать снова. Что займет и время и потре
бует б6льших расходов. И во всяком случае я <не> стану бро
сать всех своих дел и текущих работ, чтобы поскорее испол
нить Ваш заказ. Но сейчас досаднее для меня не это, а то, 

• Кииrопродавец (фр.). 
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что статья, вся уже обдуманная, и мысленно готовая, так и 
останется ненаписанной. 

До свидания. 

Максимилиан Волошин. 

Мое предложение статьи о Сурикове поддерживаю и 
жду ответа. s 

1 См. п. 145. 
2 ОбъяснеlПIЯ Маковский дал в письме к Волошину от 18 июня/ 

1 июля 1915 г.: «Я очень извиняюсь! Когда я писал Вам оmосительно 
статьи о "Японской гравюре", я совершенно не принял в соображе
ние то расстояние, которое теперь отделяет Петроград от Парижа. 
Ме:жцу тем статья - спешная, по многим причинам, и откладывать 
ее появление, может быть, на несколько месяцев нет никакой воз
можности. К счастью, мне удалось это дело наладить "домашним 
порядком" <".> Но мне бы не хотелось, чтобы из-за моей забывчи
вости Вы как-нибудь пострадали. Поэтому, если у Вас что-нибудь 
уже написано, высылайте, - будет напечатано, как дополнительный 
этюд. А кроме того, разрешите мне выслать обещанные сто рублей за 
статью о Пикассо, которого Вы, по-видимому, теперь изучили. Тhк, 
одно дРуrое покро� (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского 
Дома на 2007-2008 годы. СПб.: ДМlприй Буланин, 2010. С. 477-478). 
Статью о творчестве П. Пикассо Волошин не написал. В «Аполлон� 
была помещена статья Н.Н. Пунина «Японская гравюра. с многочи
сленными иллюстрациями (1915. No 6/7, август - сентябрь. С. 1-35). 

3 Переведенная Волошиным дРама Ф.-0. Вилье де Лиль-Адана 
«Аксель. (Т. 4 наст. изд. С. 84-233) предполагалась к опубликованию 
в «Аполлоне•, однако не была напечатана ни в журнале, ни отдель
ным изданием. См.:  Т. 8 наст. и:щ. С. 544-545. 

4 В 1910 г. Волошин перевел шесть фраrментов из КНШ'И Андре 
Сюареса сЩит Зодиака. (cl..e Bouclier de Zodiaque•, 1908 // Т. 4 на� 
изд. С. 784-792) по заказу «Аполлона., которые в журнале не появи
JШсь. См.: Т. 8 наст. изд. С. 513-514. 

5 См. п. 145. Как явствует из письма к Волошину секретаря 
«Аполлона• МЛ. Лозинского от 2 июня 1916 г. (Ежегодник Рукопи
сного отдела Пушкинского Дома на 2007-2008 годы. С. 480-481), 
Маковский дал на это предложение положительный ответ. 
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149. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

28июня/ П июля 1915г. Париж1 

Милая мама, я писал тебе, что я уже совсем готов был 
уехать в Биарриц, как получил от Маковского спешный 
заказ написать большую статью о японской rравюре.2 Я раз
ложил вещи, остался, проработал эту неделю безвыходно 
в Нац<иональной> Библиот<еке>, собрал массу матери
ала, достал и купил книги, и сегодня получил телеrрамму: 
сПередумал, ждите письма•. Даже не досадно, а просто 
противно. Завтра еду. Жаль только, что эта статья, вся уже 
написанная в уме, так и останется ненаписанной. Каждый 
раз попадаюсь на такие заказы. Никак не могу привыкнуть. 
И Маковский ведь меня ценит, как сотрудника. Кажется, 
единственный. От тебя давным-давно нет писем. До свида
нья. Крепко тебя целую. 

МАХ. 
Адрес: Biaпitz. Rue des Vagues. Villa Les Mouettes. 

1 Открытка. Почтовые штемпели: Paris. 12.VII. 1915; Кокте
бель. 28.7. 15. Датируется по упоминанию о получении телеграммы 
С.К. Маковского (см. п. 148). 

2 См. п. 145, примеч:. 1 .  

150. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

2/15 UIOЛR 1915г. Биарриц 

Biaпitz. Rue des Vagues. Villa Les Mouettes. 
15/VII 1915. 

Милая мама, вот я уже третий день в Биаррице.1 Тихо, 
хорошо, безлюдно. Похоже на Коктебель. Биарриц совсем не 
таков, как я думал. Я представлял его похожим на Ялту (или 
Ниццу) с соответственной публикой. Он гораздо строже, 
проще, аристократичнее по-настоящему. Сейчас все rро
мадные отели (без пестроты) стоят или пустые, или под лаза
ретами. Вилла, где я живу, отделена от остального города и 
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пляжа огромными H6tel du Palais (дворец Наполеона 111), 2 а с 
другой стороны пустые теперь Гарандючьи виллы.3 Против 
пляж. Пустой. В море скалы. Дом так же близко к морю, как 
в Коктебеле. Только тут уж не море, а океан с приливами и 
отливами, теченьями и громадными волнами - т<ак> к<ак> 
разбег волны здесь от самой Америки, а Бискайский залив 
самый бурный из всех морей. При мне еще не было большой 
волны. Но и в тихую погоду волны, как у нас при южном 
ветре. И сила в волне совсем другая, чем у нас. Купаться так 
же удобно, как в Коктебеле: раздеваешься дома, накидыва
ешь халат и идешь босиком в море. 

Это часть большого пляжа, но заходят сюда только 
дети. Вилла большая, строгая. Хозяев - т.е. Цетлина с женой 
еще нет. Они приедут только в августе. Меня кормит кон
сьержка, - очень милая гасх:онка,4 испанскими и прован
сальскими блюдами. Муж ее - сыщик - оказывает всякое 
покровительство и протекцию в полицейском отношении 
(что по нынешним временам доносов и шпиономании - как 
во времена Великой Революции - далеко не лишнее). 

Моя комната - небольшая, уютная с электрич<еской> 
лампой, желто-палевая, выходит прямо на море. Я рисую 
в окно волны. Сколько лет я смотрел в Коктебеле на море 
и никогда не решался его начать писать. А теперь здесь, 
кажется, я что-то ухватил и смогу теперь передать рисунок 
и движение волны. Или здесь волны и прибой гораздо выра
женнее и проще. 

По пляжу хорошо вечером гулять и думать. Но про
гулок близких нет. Всюду селения. Правда, очень близки 
Пиренеи, и близка Испания - но всюду надо ехать по желез
ной дороге и всюду надо брать особый пропуск, потому что 
страна на осадном положении. Чеrо бы, кажется, уже здесь
то в самом дальнем от немцев углу принимать такие меры. 
А они строже, чем в Париже. 

Писем от тебя все нет и нет. Хотя я уже получил разную 
корреспонденцию, пересланную из Парижа, - они запазды
вают лишь на одну ночь. 

Как раз после той открытки, где ты пишешь, что нако
нец получила целый ряд моих писем, - от тебя все прекра
тилось. 
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До свиданья. Крепко тебя целую. Привет Марине и 
Асе,5 если они в Коктебеле. Привет Юнге. Где проводят лето 
Лиля и Вера?' Толстой? Рагозинские? 

МАХ. 

1 Волошин прибьш поездом в Биарриц 30 июня / 13 июля 1915 I: 
z Дворец, сооружеlПIЫЙ в Биаррице в 1855 1: Наполеоном IП 

для его супруги mmератр1ЩЫ Евгении Монтихо - сВилла ЕвrеНИD 
(V1lla Eug6nie), с 1893 I: - Оrепьдю Палэ (H6tel du Palais; архитекторы 
Ипполит Дюран и Оrюст Куврешеф; после пожара (1903) реконст
руирован Эдуаром-Жаном Нирмансом). 

3 Or фр. grand-duc - великий князь. В Биаррице постоянно 
бывали русские великие князья и .цруrие представители русской ари
стократии. 

4 Консьержка на вилле Цетлиных - Люси Мейсонёв. 
' М.И. и АИ. Цветаевы. 
' Е.Я. Эфрон и В.Я. Эфрон. См. примеч. 6 к п. 144. Летом 1915 I: 

В. Эфрон бьша приняrа в труппу Московского Камерного театра. 

151. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

4/17июля 1915 г. Биарриц1 

17.VII.1915. Biaпitz. Rue des Vagues. Villa Les Mouettes. 

Дорогая Юлия Леонидовна, пишу Вам с берега Океана. 
На диях будет ровно год, как я уехал из Коктебеля. И я снова 
на берегу моря. Я :живу один на большой и очень роскошной 
вилле одного знакомого. Она на самом берегу. Не дальше, 
чем коктебельский дом. Перед ней пустынный пляж. Это 
часть большого пляжа - но сюда никто не заходит. Направо 
и налево пустые виллы. Купаюсь прямо из дому. В окно ком
наты смотрит море. Рисую только волны и, кажется, схваmл 
наконец рисунок волны. Но в движениях волн, в приливах и 
отливах совсем другая мощь. Даже когда купаешься, чувст
вуешь совсем иной мускул. 

Перед отъездом из Парижа получил как раз Вашу 
открытку с дороги.2 Я не видел и не чувствовал Парижа 
последнее время. И оттого, что стояли летние жары, и оттого, 
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что очень был занят человечьими делами: «Мир Искусства• 
поручил Аргутинскому и мне распределен<ие> денег между 
нуждающимися художниками.3 И сложная и неприятная 
работа. Но, слава Богу, она была сделана до конца. Готов был 
уже уехать, как получил письмо от Маковского: заказ напи
сать большую статью о японской гравюре, очень спешно.4 
Остался. Работал. Пересмотрел почти 2000 японских книг 
(из коллекции Теодора Дюре - великолепной), всё подго
товил и тогда получил вторую телеграмму от Маковского: 
cChange decision..*5 Это совсем разбило всё, и на другой :же 
день я уехал. Очень :жаль ненаписанной статьи - много выя
снилось нового и открылись новые точки зрения на япон
ское искусство. 

Сейчас изучаю волны и пишу маленькие статьи в «Бир
жевые Ведомости•. Это меня материально обеспечивает. 

Живу я у поэта-эмигранта Цетлина6 (Вы, верно, пом
ните серовский портрет его :жены - в дверях на фоне моря -
на этой :же самой вилле).7 Он с семьей приедет в августе. Я с 
ним очень подружился этой зимою. (Он даже купил у меня 
акварель• - страшно горжусь тем, что уже покупаемый 
художник!). 

Вы едете в Пермь?9 Как раз я недавно видел целый ряд 
этюдов, сделанных в Перми одним моим приятелем - фран
цузом Ozenfent.10 Это муж: той дамы, которая должна была 
зайти к Вам.11 Ее (она русская) я не знаю. Но, может, Вы ее 
встретите в Перми - где она до сих пор еще :живет у своих 
родителей - ее девичья фамилия Клинберг. 

Ее муж: издает :журнал (в котором печатал мои рисунки 
и стихи (в переводах)).12 

В Биаррице я думаю остаться до конца лета - до сентя
бря. Впрочем, ничего заранее решить невозможно. Но мой 
парижский адрес неизменен, и мне можно все время писать 
туда - (задержка лишь на день). 

Стихов это время не писал совершенно. Об 
К<онстантине> В<асильевиче> мне хотелось бы знать то, 
как сложились и уравновесились его отношения с Анной 
Владимировной.13 Мне Пра писала немного вначале. Но ведь 

• «Меняется решение• (фр.). 
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Пра нужно видеть правых и виноватых . . . А в таких отноше
ниях все всегда виноваты . . .  14 

Я потому и не знаю, как писать К.В., что совсем ничего 
не вижу и не знаю, что там делается. Вы, значит, узнали 
теперь Вален<тину> Влад<имировну>? Я очень люблю ее.15 

«Apollyon'a• отверг и «Аполлон• и «Рус<ская> Мыслы. 
Теперь он пошел в «Биржевые Ведомости•. Не знаю, пройдет 
ли он там. Об книге стихов пока это время я не думал.16 Я 
думаю, за лето она значительно увеличится, и тогда можно 
будет сделать попытку найти издателя. Имели сведения от 
Конс<тантина> Феод<оровича>? От Рогозинских?17 

Привет Екат<ерине> Ив<ановне> и Феод<ору> Кон
с<тантиновичу>.18 

Максимилиан Волошин. 

1 Почтовые штемпели на конверте: Biaпitz. 17.7. 15; Петроrрад. 
23.7. 15. 

2 Письмо Оболенской из Казани от 12/25 шоня 1915 r. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, л. 56). 

3 См. п. 135, примеч. 2. 
4 См. примеч. 1 к п. 145. 
5 См. п. 148. 
6 М.О. Цетлин бьш членом партии эсеров, в 1906 r. преследо

вался как член редакционной комиссии КНШ'Оиздательства «Моло
дая Россия• и вьшужден бьш в 1907 r. эмшрировать; до 1917 r. жил 
во ФраIЩИИ и Швейцарии. См.: Хазан Владимир. «От книги глаз не 
по� (О личности и творчестве Михаила Цетлина) // Цетлин 
М.О. (Амари). Цельное чувство. Собр. стихотворений. М.: Водолей, 
201 1 .  с. 262-269. 

7 ВА Серов исполнил портрет М.С. Цетлиной в Биарр1Ще в 
октябре - ноябре 1910 r. Портрет экспонировался на посмертной 
выставке Серова в январе 1914 r. в Петербурге в залах: Академии худо
жеств и в феврале того же года в Москве в помещении «Художествен
ного салона. на Б. Дмитровке. 

1 См. примеч. 3 к п. 135. 
9 В упомянуrом письме из Казани Оболенская сообщала Воло

шину: «".пишу Вам с парохода по дороге в Пермь, где пробуду лето 
у брата.. 
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10 Недатированное письмо Амеде Озаифана к Волошину (отно
сящееся к 1915 г.) опубликовано и прокомментировано П.Р. Заборо
вым. См. : Русская литература и зарубежное искусство: Сб. исследо
ваний и материалов. Л.: Наука, 1986. С. 357-358. 

1 1  В письме из Казани Оболенская сообщала Волошину: «дама, 
присланная Вами, - при мне не заходила ко мне•. 

12 Имеется в виду художественно-литературный журнал «L'Elan•. 
В 1915 г. Волошин участвовал в двух номерах журнала - в № 2 от 

1 мая (рисунок «Обстрел русскими форта Ромели Thccap•) и в № 5 
(см. примеч. 3 к п. 141). Оба номера журнала сохранились в библио
теке Волошина в его Доме-музее в Коктебеле. 

13 К.В. и АВ. Кандауровы. Оболенская отвечала 5/18 августа 
1915 г. из деревни Мысы Оханского уезда (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 900, л. 57-60): «Какой трудный вопрос задаете о К.В. < . . .  > Могу 
говорить скорее как свидетель. Он остается, не желая причинять 
страданий (что не мешает его жене при всяком случае намекать ему, 
что для нее все в жизни потеряно). Ей желательно, по-видимому, 
разделиться со мною так, чтобы самой - заботиться о нуждах низ
кой жизни, а мне предоставить вольное искусство. Моя поездка 
туда, казалось бы, и определяет достаточно все отношения, если бы 
не упорная вера К.В. в какое-то просветление для АВ. (которой он 
требует и от меня). Я долго подозревала, что это боязнь быть откро
венным, пока не додумалась, что просто-напросто у К.В. психология 
нормального святого (канонизирована же его прабабка!) . На такие 
мои слова он смеется, уверяя, что идеализирую. Нет слов уверить 
его, что в моих устах это звучит вовсе не восторженно. Но и Вам не 
умею передать диковинной смеси из врожденного отвращения к 
подобному образу действий и глубочайшего почтения перед таким 
идеализмом. (Доходящим до чуда - не нарушения Закона, а раство
рения порядка обыденности)•. 

14 На эти слова о Е.О. Кириенко-Волошиной Оболенская 
откликалась в том же письме: «Разве Вы, прежде говоривший с улыб
кой - "и он еще считает себя виноватым", - теперь равняете двух 
неравных людей? Но ведь тогда и мне придется разделить Ваш упрек 
с различающими правых от неправых < .. .  > У Пра есть ошибки, я 
знаю. Величайшей я считаю ее предпочтение мне перед К.В. Ведь 
если самую высокую человечность принять за гений - то он Моцарт, 
я же только Сальери. Но Пра человек страстный и пристрастный, и я 
понятнее ей по натуре < .. .  >•. 

15 В письме из Казани Оболенская передавала Волошину при
вет от В.В. Успенской (родственницы АВ. Кандауровой). На вопрос 
Волошина Оболенская отвечала 5/18 августа: « . . .  я только познакоми
лась, а не узнала Вал<еНТШIУ> Влад<имировну>. Возможность воз-
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будить симпатию при существующем положе1U1И тоже пуrает меня, 
как бестахrность•. 

16 См. примеч. 2 к п. 1 19, примеч. S к п. 128. 
17 В письме от S/18 августа Оболенская сообщала о К.Ф. Бога

евском и В.А Рогозинском: сО Богаевском (он в Севастополе) сведе
IПIЯ получаю через К.В. из Шейх-Мамая. Они побывали в Кениrезе 
вдвоем, а на возвраmом пути в Москву К.В. рассчитывает погостить 
и в Севастополе. Володечка Рогозинский в име1U1И Флинта - Чер
ного Дискобола. Он поехал строить там: какую-то храмину < .. .  >•. 

1• В.И. Оболенская и Ф.К. Радецкий. 

152. Б.В. САВИНКОВУ 

9/22 июля 1915 г. Биарриц 

22/VII 1915. 
Biaпitz. Villa Les Mouettes. Rue des Vagues. 

Дорогой Борис Викторович, 

Ваше письмо очень меня обрадовало - и больше всего 
обрадовало самое тяжелое для Вас - сомнения.1 Когда их не 
было - я не считал возможным и нужным говорить против 
Вашего решения. Если они есть, то мне хочется сказать: Вам 
идти на эту войну не надо. Ваши долги и счеты все с Рос
сией, а не с Европой. А война-то ведь только Европейская, 
ультра-Европейская. И для России она все-таки не народ
ная - а Европейская (т.е. правительственная). Многому в 
Париже поддаешься, как гипнозу общего чувства. Здесь, 
когда начинаешь видеть с точки зрения «Океана и прибоя 
волн•, многое становится на свое место. 

Необходимость, приводящую Вас к этой войне, я при
нимал и понимал. Знаю, что прятаться Вам нельзя. Но идти 
собственной волей - это ложный шаг - это рудинство - а 
это совсем не в Вашей судьбе. Трагедия с расстрелом рус
ских2 вдруг выявила всю несовместимость историческую 
культурных путей и судеб. (Они ли не Рудины - расстрели
ваемые с криком: Vive 1а France!"*). 3 

• Да здравствует Франция! .• (фр.) 
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Ведь ясно же, что Европейские народы победят Герма
нию только для того, чтобы самим быстро нагнать ее в упу
щенном. В расе ли тут дело? 

В России не то. И только оттуда может прийти мораль
ная власть над машинной культурой. 

Вы знаете (а может, не знаете): я в практические резуль
таты русс<кой> революции не верю совсем. Но она - горн, 
в котором плавятся законы новой морали - и потому я 
благословляю ее целиком. И Ваша судьба там. То, что Вы 
называете своим самериканизмою, для меня выявляющий 
из кипенья растворенных масс - стальной сплав. Но эту 
сталь еще рано применять в чужой борьбе. Она должна быть 
готова, когда эта ж:е самая борьба пойдет уже по существу и 
будет нашей. 

Нет, Борис Викторович, раз нет определенного при
зыва Судьбы, не идите на войну. 

Простите, что пишу все это. Я бы никогда не позволил 
бы себе это, если бы Вы сами не написали о своих сомне
ниях. 

В Biaпitz'e хорошо. Хорошо, что вилла стоит в самом 
пустынном месте и виден только Океан. Но пустынно только 
здесь. Отойти - всюду люди. 

Пишу статьи для Гаккебуша4 и рисую волны. Наблю
даю их, изучаю, в бинокль. Многое понял в их рисунке. Уди
вительные здесь волны. 

Но пошел раз к маяку с биноклем и альбомом. Ко мне 
подсел выздоравливающий солдатик, мило поговорил, а 
после пошел в полицию и донес, что немецкого шпиона 
нашел. Мне же это было вечером доложено мужем консьер
жки - агентом тайной полиции, который меня ж:е и реаби
литировал. Очень уютно. 

С Маревной мы больше молчим, хотя никого кроме 
друг друга и не видим. 5 

У нее приступы Сауловой тоски.6 Ходит молча. Огры
зается. Не слышишь, не видишь, а сквозь стену чувствуешь. 
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Стихов не пишу пока. И боюсь, что рядом с Маревной 
(только не говорите ей это) не смогу писать. Я могу писать 
только в очень прозрачной тишине. Это редко бывает. 

Перед тем, как впасть в тоску, Маревна читала все 
книжки, что могла найти здесь среди книг о революции. 
С большой непосредственностью переживала Азефа.7 Вам 
верно еще предстоит по этому поводу ряд неожиданных 
вопросов. 

Ежели это письмо застанет Вас в Париже: повидайте 
Дилевского - он наверно еще не уехал: у него подробные 
сведения об расстрелянных от приезжавших с фронта. 

Он сообщил мне, между прочим, что все русские волон
теры и из других частей, в виде протеста, потребовали пере
вода - большинство в Дарданеллы, некоторые в Россию. 
Только трое остались во Франции. Это может быть интере
сно для Вас; если Вы еще не осведомлены об этом. 

До свиданья. 

Максимилиан Волошин. 

P.S. В амнистию - сейчас - не верю. 8 Но в то, что эта :же 
война Вас приведет в конце концов в Россию, верю почему
то безусловно. 

1 Имеется в виду письмо Савинк:ова из Ниццы от 19 ИIОЛЯ (н.�) 
1915 r., в котором он делился с Волоmиным своими сомнениями 
относительно намерения пойти добровольцем на фронт: .Декрет о 
русских отменен совершенно. Никого не только не �ребуют, но даже 
и не зовуr. Как с�ранно. Пока меня �ребовали и звали, у меня не воз
никало сомнений. Теперь же, когда приходится брать решение на 
свою душу, я колебтось и боюсь решать. Как мало в каждом из нас 
душевной свободы и какая оrромная нужда в палке, хотя бы мораль
ной. (Волошин Максимилиан. Избранное: Сrихотворения. Воспо
минания. Переписка. Минск: Мастацкая лiтаратура, 1993. С. 369 / 
Публ. 3. Давыдова и В. �енко. Исправлено по автоrрафу: ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1068). 

2 В июне 1915 r. в Париже Волошин получил от художника В.В. 
Дилевскоrо сведения о судьбе русских добровольцев во Франции: 
несколько десятков человек бЬDПI расеtреляны за неповиновение 
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порядкам Иностранного леrиона, в который были зачислены ('IРуды 
и дни. с. 375). 

3 ПодРазумевается закmочитепьный эпизод романа И.С. JУрrе
нева «Рудин• (1856): rибель главного героя в 1848 г. на париж:ской 
баррикаде. 

4 Т.е. в сБиржевые Ведомости.. 
5 См. примеч. 6 к п. 138. «Кланяйтесь Марии Брониславовне, -

писал Савинков Волошину 19 шоля. - Я очень буду помнить Closerie 
de Lilas, Ротонду, Латинский квартал и встречи с Вами и с ней. Я бы 
хотел увидеть ее в черном платье• (Зве:ща. 1996. № 2. С. 162). 

' ПодРазумеваются предсмертные слова Саула: сподойди ко 
мне, и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня < . . .  >• (2 Цар. I, 9). 

7 ПодРазумеваются публикации о разоблачении в январе 1909 г. 
провокаторской деятельности Е.Ф. Азефа. См. , например: Запрос 
об Азефе в IЬсударственной думе. СПб" 1909; Заключение судебно
следственной комиссии по делу Азефа. <Б. м.>, 191 1 .  26 шоля (и.ст.) 
1915 г. Маревна писала Савинкову из Биарр1Ща в Париж:: сЯ позна
комилась близко с Азефом - и Макс много смеялся над моим бешен
ством по поводу дел этого мерзавца. (Зве:ща. 1996. № 2. С. 163). 

8 Савинков писал Волошину 19 шоля: сХодят слухи об амни
стии. Я очень хорошо знаю, что никакая амнистия меня коснуться не 
может, и все-таки ловлю себя на мысли: "а вдруг?""  Опять томление 
духа, малодушие и самооб� (Там же. С. 162). 

153. Б.В. САВИНКОВУ 

16/29 - 18/31 июля 1915 г. Биарриц 

29/VII 1915. Biaпitz. 

Rue des Vagues. Villa Les Mouettes. 

Дорогой Борис Викторович, 

получил сегодня Ваше второе письмо (от 26<-го>).1 Не вижу, 
получили ли Вы мое - посланное в Париж.2 Верно, да. 

31/VII. Все-таки хорошо, что Ваши сомнения длятся и 
Вы не сделали еще решительного шага. 3 Чувство «долга• в 
сущности такое же дурное чувство, как и чувство справед
ливости (и потому же: это подмена Любви). И поддаваться ero 
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искушениям очень опасно (для человека славянской расы). 
Это ведь только впусти в себя вопросительный знак: а не дол
жен ли я . . .  ? и на этой канве «славянский дуn какие угодно 
узоры создаст. Это, конечно, входит в процессы морального 
творчества . . .  

Вы говорите, что не знаете, «откуда и почему взялось 
это чувство; но знаю, что оно не обманывает меня•. 

А я боюсь, что именно оно обманывает . . .  
За Россию тяжело, но . . .  не страшно. Только зачем они 

так болтают, что вон, мол, немцы попались - хотели раз
бить, а мы употребили военную хитрость и сдаем Варшаву.4 

Для меня картина войны (sub specie aeternitatis*) 
представляется теперь так: выросли огромные прими
тивные организмы - государственно-промышленные. 
К ним отдельный человек относится как клеточка. К<ак> 
организмы они только начинают вид и интеллектуально 
в миллионы раз ниже его. Переживают они период разви
тия пищеварительный (ставят же зоологи пищеварение 
как начало понимания и мышления). И вот сознательный, 
морально-творящий человек осужден исполнять в этих про
цессах роль желудочного сока. 

Быть желудочным соком какой-то UЬеr**-протоплазмы. 
Это ужасно. 

Нужно прекратить этот чудовищный биологический 
процесс - это образование государственно-промышленных 
осьминогов высшего порядка, а не отста<и>вать одного над 
другими. 

Вначале думали, что борются расы, народы. А теперь со 
всех сторон осьминоги. Германский перво-осьминог заста
вил других сознать себя таковыми, и теперь они уже не раз
воплотятся. 

И единственная искра спасения для Европы - в искон
ном русском анархизме. Неоткуда ждать других сил. Тут 
ведь такая дилемма: или стать осьминогами, или быть раз-

• С точки зрения вечности (лат.). 
•• Свсрх (нем.). 
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давленными. И у Франции, и у Англии все данные на это. 
Россия - стихия. Она может потопить собой и в себе. 

Ей осьминожья немецкая государственность два столе
тия прививалась - у нас иммунитет. Крепкая сыворотка от 
Биронов, Бенкендорфов.5 

Довольно . . .  
Живем тихо, без событий. 
На днях наше уединение нарушилось: приехали еще 

гости, Николаевы. 6 По виду и по речам «дорогой товарищ•. 
Не знаете ли, кто это? Обедаем теперь вместе. Разговоры -
газетные. 

Цетлины, кажется, не приедут раньше половины авгу
ста. Маревна тоскует по дикой жизни и по cafe. Очень Вас 
любит. Просит передать, что «всегда помнит•.7 

Собираемся бежать в Испанию до приезда хозяев. 
До свиданья. 

Максимилиан Волошин. 

1 Письмо из Нmщы от 26 июля (и.ст.) 1915 г. (Волошин Мак
симилиан. Избранное: Стихотворения. Воспоминания. Переm1ска. 
Минск, 1993. С. 370-371). 

2 Имеется в виду п. 152. 
3 См. примеч. 1 к п. 152. В m1сьме от 26 июля Савинков призна

вался Волоппmу: «На сердце каменная гора - русские поражения. 
Дома мне не позволяют идти в солдаты (в особенности Лев Борисо
вич), но мне кажется, что как только я немного устрою свои денеж
ные дела, - пойду. Не знаю почему, но во мне растет чувство, что так 
надо, в независимости от декретов, циркуляров и участков. Тhупо, не 
правда ли? То есть глупо, что я не моrу даже дать отчета себе, откуда и 
почему взялось это чувство. Но знаю, что оно не обманывает меня•. 
(В тексте упоминается Л.Б. Савинков (1912-1987) - съm Савинкова 
и В.И. Зилъберберг). 

4 Русские войска ОТС'1уПИЛИ из Царства Польского в июле 
1915 г., отошли из Варшавы 23 июля /  5 августа. 

s rраф Эрнст Иоганн Бирон (1690-1772), герцог Курлянд
ский - фаворит императрицы Анны Ивановны, в годы ее царство
вания (1730-1740) бывший факгическим правителем России. rраф 
Александр Христофорович БенкеНдорф (1783-1844) - с 1826 г. шеф 
Корпуса жандармов и главный начальник 'li>етъего отделения, поль
зовавшийся полным доверием Николая 1. 

М Вшю1 1 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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6 Михаил Константинович и Александра Виссарионовна Нико
лаевы, члены партии эсеров. 

7 26 июля Савинtсов писал Волоппmу: сХотел бы увидеть Вас и 
Маршо Брониславовну. Вы бы ласково посмотрели через пенснэ и 
прочли стихи, а М.Б. выкурила бы 25 папирос, сперва бы рассерди
лась, а потом бы улыбнулась одними глазами. Я бы выпил З "мара", 
и мне бы стало весело. < . . . > Скажите Марии Брониславовне, что я о 
ней помню•. 

154. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

20 июля/2 авzуста 1915г. Биарриц 

Biarritz. Villa Les Mouettes. Rue des Vagues. 
2/VIII 1915. 

Милая мама, я бесконечно давно не имею от тебя ника
ких вестей. Еще в Париже я все ждал от тебя письма. А здесь 
я уже две недели. С той самой открытки, где ты писала мне, 
что получила целый ряд моих запоздавших писем,1 я ничего 
не имел от тебя. Это меня очень беспокоит. По газетам знаю, 
что в Феодосии небывалая тропическая жара, и боюсь, что 
тебе от нее совсем нехорошо. Последние твои письма были 
от первой половины мая. А теперь уже конец июля. Ровно 
rод назад я приехал в Дорнах. 

О Биаррице и как я здесь живу, я уже писал тебе.2 
Жизнь идет тихо и очень уединенно. Много рисую. Но 

с натуры не приходит<ся>: человека с карандашом и кра
сками сейчас же принимают за шпиона. 

Только из окна пишу море и облака. 
Пишу статьи для «Биржев<ых> Ведомостей•. Несколько 

уже было напечатано. 3 Кажется, это сотрудничество состо
ится, и тогда я на эту зиму буду в Париже материально обес
печен. 

Но, несмотря на уединение и прекрасную обстановку 
жизни, на душе смутно, беспокойно, тревожно. Трудно сос
редоточиться на чем-нибудь большом. Война и русские неу
дачи все время тревожно ворочают в подсознании. Стало 
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снова все темно, неопределенно, как было в это время год 
назад, и опять невозможно даже подумать, что будет через 
неделю, месяц, год. 

И опять я без каких бы то ни было вестей из России: 
вдруг все сразу перестали мне писать. 

Здесь лето только в начале. Несмотря на близость Испа
нии, еще не было ни одного жаркого дня. 

Океан действительно совсем иное, чем море. Не говоря 
уже о приливах: волны совсем иные и сила в них другая. 
Залив здесь открытый, волны громадные. В заливе скалы и 
между них постоянные буруны. 

Не хватает одного: прогулок: самые пустынные и уеди
ненные места - около дома. Всюду же кругом люди, по доро
гам виллы, и никуда не уйдешь и не выйдешь. А около дома 
и пляж и скалы и гроты - почти всегда безлюдные. 

До свиданья. Крепко обнимаю и целую тебя. 

1 См. примеч. ! к п. 141.  
2 См. п. 150. 

МАХ. 

3 Ко времени отправления письма в yтpelllieм вьmуске «Бирже
вых Ведомостей» бьии опуб;шкованы (в авторской рубрике «Париж 
и война•) три статьи Волошина - «Поколение 1914 r.• (15/28 мая), 
«.Литература в 1915  году» (18  юоня / 1 юоля) и «Жертвы• (26 юоня / 
9 юоля). 

155. Б.В. САВИНКОВУ 

26 июля/ 8 августа 1915 г. Биарриц 

Biarritz. Villa Les Mouettes. 
8/VIII 1915. 

Дорогой Борис Викторович, 

только что получил Ваше (третье) письмо из Ниццы.1 Зна
чит, Вы не получили вовсе моих писем! А я написал Вам два 
больших2 и оба адресовал в Париж (10 Rue Lalo), как Вы сами 
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в своих письмах указывали. Разве Вам не пересылают кор
респонденции из Парижа? 

Об Вас сюда дошли слухи (не через Эренбурга), 3 что 
Вы выиграли 4000 fr. Значит, не верно. Иначе не было бы ни 
ужаса, ни безумия, ни красного хохота.4 Жаль. А я  так радо
вался за Вас. А Маревна ворчала: «должен был бутылку мара 
хоть прислать в таком случае•. Она уже давно в самой черной 
меланхолии, усложненной насморком и болью горла, что 
дает всему характер настоящего катаклизма. 

Благополучное и бе<з>мятежное существование сов
сем не по ней. Она тоскует, мятется, всеми и всем недо
вольна. 

Собирается ехать в Испанию в скором времени.5 
Цетлины еще в Швейцарии и даже не пишут, когда 

думают приехать в Биарриц. 
Здесь жить для спокойной литературной работы очень 

хорошо. Около дома пустынный плаж, а дальше во время 
отлива совсем дикий и скалистый. Но отойти от этого 
берега - сразу автомобильно-ресторанные ужасы и дамы 
цвета танго. (Всё аргентинки). 

Но тихой литературной работы - увы! нет. Русские 
дела (несмотря на то, что газеты и уверяют, что немцы в 
полном отчаянья от того, что русские сдали Варшаву) лежат 
мерт<в>ящею тяжестью на всем и парализуют все попытки 
к большой работе. Стихи упорно не пишутся. Статьи туго 
и бездарно. Целые дни занят живописью. Это у меня всегда 
род тихого помешательства и литературного идиотизма. 
Дела материальные плохи. Гаккебуш телеграфировал, что 
деньги высланы. Но об них ни слуху, ни духу. Так что не 
живи я в Биаррице на всем готовом, не знаю, что и делал бы. 
И Маревна озлоблена против всего внешнего мира (а «внеш
ний мир• - в большой степени - я). Неприятно. 

Радуюсь, что безденежье препятствует Вам «ангажи
роваться•. Это судьба. Привет Льву Борисовичу и Евгении 
(?отчество?).6 

Максимилиан Волошин. 



П и с ь м а .  1 9 1 5  405 

1 В этом письме, отправленном из НИIЩЫ 5 августа (и.ст.) 
1915 г., Савинков сетовал на отсутствие денежных переводов из 
газеты «Речь., где он сотрудничал, и на невозможность вследствие 
этого вернуться в Париж: «За 100 руб. IDIОТЯТ 161 fr., и поэтому "Речь" 
не IDIОТИТ вовсе, а я поэтому не могу выехать и буквально прИШIШ
лен к Ншще. Я никогда не бьш так зол, как теперь. (Волошин Мак
симилиан. Избранное: Стихотворения. Воспоминания. Переписка. 
Минск, 1993. С. 371). 

2 См. п. 152, 153. 
3 И.Г. Эренбург в это время жил в Эзе, поблизости от НИIЩЫ 

(см. примеч:. 7 к п. 137). В письме к Волошину от 19 июля 1915 г. 
Савинков сообщал: сДва раза бьш у меня Эренбург и 2 раза, несмотря 
на обещание, не бьш.; в письме к нему же от 26 июля: с . . .  я все еще 
сижу в Нmще < . . .  > Эренбурга не вижу - вероятно, он думает, ч:то я 
в Париже, а может быть, ему просто неохота выезжать из Ez'a < . . .  >• 
(Волошин Максимилиан. Избранное. С. 369, 370) . 

4 Отклик на слова Савинкова в письме от 5 августа: сСо мной 
"ужас, безумие и красный хохот"• (Там же. С. 371). Обьпрываются 
образные доминанты повести Л.Н. Андреева сКрасный смех. (1905) : 
сбезумие и ужас•, скрасный смех• (Андреев Леонид. Собр. соч:.: В 6 т. 
М.: Худож. литература, 1990. Т. 2. С. 22, 28, 29, 61 ,  73). 

5 Маревна выехала в Испанию 18 августа (и.ст.) , на следующий 
день она отправила Волошину открытку из Пасахеса - предместья 
Сан-Себастьяна (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 364). 

6 Л.Б. Савинков и Евгения Ивановна Зильберберг (в 1-м браке 
Сомова, во 2-м - Ширинская-Шихматова; 1885 или 1883-1942), 
его мать, член боевой группы Савинкова и его гражданская жена 
(с 1908 г.) .  

156. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИВОЙ 

27июля/9 августа 1915г. Биарриц1 

Милая мама, от тебя так и нет ни одной строчки вот уже 
скоро 2 месяца. Ты ли не пишешь, письма ли твои не дохо
дят, или мои не доходят? Теперь лето и жара, по газетам в 
Феодосии ужасная. Боюсь за твое и здоровье, и состояние 
духа. Последние вести от тебя были от начала мая. Объясняю 
себе твое молчание тем, что у тебя ужасное состояние духа и 
нет охоты писать. 
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Моя жизнь здесь в Биаррице идет однообразно, без 
событий и впечатлений. С книгами, но больше с красками. 
Без людей. Почти не выхожу из дому, потому что дома и 
около дома самые пустынные места. А дальше люди, туа
леты и т.д. 

На душе нерадостно: война - ею нельзя не жить, и 
никаких надежд на лучшее после войны. Стихов давно не 
пишется. 

Что теперь в Коктебеле делается? кто живет это лето? 
Как отразилась война на строе летней жизни? Как твои 
материальные дела? Есть ли жильцы? Мне никто не пишет 
из России с начала лета. Неужели что-нибудь с почтой при
ключилось. 

Крепко тебя целую. 

Biarritz. Villa "Les Mouettes". Rue des Vagues. 
9/VIII 1915. 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовые штемпели: Biaпitz. 9.8.15; Коктебель. 
14.8. 15. 

157. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

Зl июля/ JЗ августа 1915г. Биарриц 

Biarritz. Villa Les Mouettes. Rue des Vagues. 
13/VIII 1915. 

Милая мама, наконец-то получил от тебя письмо и 
большое (от 26 июня).1 Последние твои открытки из Кокте
беля были от начала мая. Не может быть, чтобы ты lYz месяца 
не писала. Верно, пропали твои письма. Я совсем от твоего 
молчания зауныл и думал, что у тебя началось летнее отвра
тительное состояние. 

Я уже месяц в Биаррице. Живу очень тихо, уединенно, 
молчаливо, без событий. Все кругом очень хорошо. Много 
внутри переживается и растет. Много рисую. Но совсем 
нет творческого и рабочего подъема. Война рождает боль-
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шое уныние, и совсем не остается иллюзий об возрожде
нии и моральном очищении после нее. Я говорю об Европе, 
а не об России. Россия особая стать, поскольку она Азия. 
А поскольку Европа, она, конечно, как все. 

Ты негодуешь на мои последние строки из стихотворе
ния «Утренние газеты•.2 Но они самые искренние и ценные 
лирически. Вероятно, ты сама совсем веришь той «полу
правде•, что создается газетами, той официальной такти
ческой правде, которая нужна для поддержания духа. Я ей, 
к сожалению, совсем не верю. Эта условная правда самое 
страшное во всей войне. 

Все так заняты тем, кто начал. «На начинающего Бог!•. 3 
Но тот, кто «продолжает•, делает гораздо хуже. 

«Que messieurs les assassins commencent.,* отвечают 
защитники смертной казни ее противникам. Бернард Шоу 
остроумно обернул эту фразу в том смысле: «пусть убийцы 
начинают, а мы будем продолжать (т.е. казнить)•. С войной 
то же самое. Немцы начали, остальные продолжают, и под
ражают им. 

В европейской морали утвердилось такое (сатаниче
ское, дьявольское) моральное обязательство: за благодеяние 
благодарность возвращается тому именно, кто благодеяние 
оказал, долг обязан быть уплачен целиком именно тому, от 
кого получен, не другому. Таким образом добро немедленно 
погашается между двумя. А зло возмещается не только тому, 
от кого оно пришло, но и его близким и его соплеменникам, 
и возмещается рукою щедрой, не считая. Прекрасный строй 
морали, обеспечивающий рост зла <в> геометрической про
порции и душащий добро посредством полудобродетелей 
(благодарность, справедливость, долг) в самом зародыше. 

Очень большое утешение, что мы будем делать такое 
количество снарядов, как немцы, когда именно от совер
шенства и количества снарядов и мораль их немецкая воз
никла. Немцы варварски мучат и истязают пленных. Им 
надо отомстить. Но сами немцы начали мучать и истязать 
только после того, как ихние газеты оповестили их о том, 

* «Пусть господа убийцы начинаюn (фр.). 
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что немцев, взятых в плен, истязают казаки. Газеты лгали, 
но лгали, вероятно, с доброй гражданской целью: поднять 
дух армии, родить «святое негодование». Это же делают и 
наши. 

Единственное отрадное исключение: когда была 
закончена французская официальная анкета о германских 
зверствах в Северной Франции, то правительство решило не 
опубликовывать ее в газетах и не сообщать армии, для того, 
чтобы не будить ненужной ненависти. Но газеты с этим 
не считаются и стараются изыскать и приукрасить, чтобы 
похуже еще выглядело. 

Я совсем не верю ни в освободительный, ни в очисти
тельный смысл войны. Как теперь стараются нагнать Герма
нию в ее прогрессе, так это будет и после войны. Это война 
не национальная, не освободительная. Это все выдумано, 
чтобы сделать ее популярной. Просто несколько осминогов 
(промышленности) силятся пожрать друг друга. Ради этого 
и идет все. А заманивают благородной ложью. Идут на войну 
и святые и мученики. Но всё для того, чтобы стать желудоч
ным соком в пищеварении осминога. 

Ты, вероятно, так все на веру в газетах принимаешь, 
что можешь возмущаться моими словами: 

О дай не разлюбить врага 
И брата не возненавидеть.• 

Я против немцев. Но, отбросивши все условные истины 
настоящего года, не вижу, чем морально французы выше 
немцев. (Индивидуальности не считая и не считая отдель
ных жертв). 

Такие истории, как расстрел французами русских 
волонтеров, 5 о котором писать запрещено, чем они лучше 
немцев. А Англия, которая бережет 2 миллиона своих войск 
ко времени мирного конгресса. Обо всем этом нельзя, 
нетактично писать теперь. Вероятно, так. Но цельная правда 
всегда нетактична. Это уж ее свойство. Я понимаю твое 
негодование. Но не понимаю того, как приписываешь мне 
Иудушкину молитву, 6 когда естественно было бы подумать: 
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очевидно, все не так просто и ясно, а есть и другие точки зре
ния, другие представления о совершающемся. 

Я Россию, как народ, исключаю из с�оих безнадеж
ных выводов. Но Европа безнадежна. Она во власти демо
нов машины, демонов жадности (перепроизводства, заво
евания рынков, развития промышленности). Но Демонов 
Промышленности - их нельзя внешне истребить, отречься 
от машин, их надо внутренно, морально преодолеть. Этого 
можно ждать только от России. Но не как от государства, а 
как от народа во всем его хаосе. 

Я думаю, что моя молитва - совсем настоящая именно 
в наше время. И гораздо более верна теперь, чем в обыден
ной жизни. 

Спасибо, что так подробно пишешь о людях. Мне хоте
лось бы знать подробнее о Марине. Хотелось бы знать, кто 
это Парнок.7 Я ее видал когда-то давно в Петербурге, мель
ком: она тогда бывала всегда именно с Тусей Крандиев
ской и была с нею, кажется, очень дружна. 8 Напиши мне о 
Сереже.9 Как Марина отпустила его на войну? Где Лиля и 
Вера?10 Кандауров? Юлия Леонидовна?11 

Тусю Крандиевскую я знаю слишком мало: видал ее 
совсем девочкой еще, потом в Петербурге, разговаривал 
только раз, когда мы в поезде встретились. Так что совсем 
не знаю ее и твои впечатления принимаю, какданное.12 Тре
тий человек, конечно, ничего не может никогда понять в 
том, что связывает и разделяет любящих. Но мне очень жаль 
Епифашку.13 И хотелось бы знать об ней. 

Только что пришла твоя открытка от 1 июля.14 И то в 
почте все прорвалось и письма посыпались. Получил от 
Аделаи<ды> Казим<ировны> тоже письмо.15 

Мандельштама я очень люблю как поэта. И встре
чал его, когда он был еще совсем юным мальчиком.16 Дочь 
Головина (председателя думы?) тоже встречал в Москве 
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несколько раз, не был знаком.17 Но был пленен ее лицом и 
всеми движениями. 

В сБиржев<ые> Ведомости• я пишу, но они что-то мне 
не присылают гонорара. Но говорят, что они вообще акку
ратны. Это, верно, задержка почты. Но пока я сижу в Биар
рице уже месяц совсем без денег. Хорошо, что меня кормят 
и поят. 

Сегодня пришли газеты о заседании думы. О помило
вании Бурцева.18 И радуешься, и досадно: неужели для этого 
нужно было, чтобы взяли Варшаву? 

Привет всем: Алехану, Тусе, Марине, Асе, 19 Мандель
штаму, Юнге, Елене Павлов<не>.20 

Крепко целую тебя. 

МАХ. 

1 Письмо Е.О. от 26 июня / 9 июля 1915 r. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 657, л. 39-40 об.). 

2 См. примеч. 5 к п. 129. Е.О. писала Волошину в указан
ном письме: « ... мне очень нравиrся "Весна" и совсем не нравится 
"Утренние газеты" в общем, хотя есть и в нем хорошие месrа, напри
мер: "Ложь заволакивает мозг. . . . .  " и далее все четверостишие; все 
второе четверостишие не нравится сравнением трихин с мечтою и 
кажется мне антихудожественным. От заключительных четырех 
строк я пршпла в неrодование. Как можно так думать и чувствовать 
тому, в ком еще бьется живое сердце и не вырезана душа. Если бы 
весь этот конец относился к обыденным событиям нашей обыден
ной жизни, - вообще к людям-врагам:, - людям-братьям, он был 
бы безукоризненно хорош, высок, с большим подъемом, и нашел 
бы отклик в моем сердце и во многих, думаю, сердцах, но просить 
у коrо-то дозволения не возненавидеть брата моеrо страдальноrо, 
блаrодаря которому я имею возможность не только жить, а наслаж
даться жизнью - смахивает на молитву Иудушки, и на уста просится 
другая молитва: прости ему, Господи, - бо не чувствует, что rовориn. 

3 Название и первая строка стихотворения Ф. Сологуба 
(25 июля 1914 r.). См.: Солоzуб Федор. Война. Стихи. Пr.: И:щ. ж:-ла 
«Отечество•. С. 6; Война в русской поэзии / Стихотворения выбраны 
Ане. Чеботаревской. Пr., 1915. С. 66. 

4 Заключительные строки стихотворения «Пlзет!D («Утренние 
газ�); в печатном тексте первая цитируемая строка: «дозволь не 
разmобить вparv (Т, 1 наст. и:щ. С. 227). 
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5 См. п. 152, примеч. 2. 
6 Имеется в виду Иудушка Головлев из романа М.В. Салты

кова-Щедрина сIЬспода IЬловлевID (1875-1880); в главе «Семейные 
итоги• о нем говорится: сОн бьш набожен и каждый день oxomo 
посвящал мотпве несколько часов. Но он молился не потому, что 
mобил Бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с ним, 
а потому, что боялся черта и надеялся, что Бог избавит его от лука
вого. Он знал множество молитв, и в особенности отлично изучил 
технику молитвенного стояния. <".> Но молитва не обновляла его, 
не просветляла его чувства, не вносила никакого луча в его тусклое 
существование. Он мог молиться и проделывать все нужные тело
движеШIЯ - и в то же время смотреть в окно и замечать, не идет ли 
кто без спросу в поrреб и т. д.• (Салтыков Щедрин М.Е. Собр. соч.: 
В 20 т. М.: Худож. литература, 1972. Т. 13. С. 125). 

7 В письме от 26 шоня / 9 шоля В.О. упоминает, в числе гостя
щих в Коктебеле, М.И. Цветаеву и сдвух сестер Парною. - т.е. 
С.Я. Парнок и В.Я. Тараховскую. 

8 Сообщив в том же письме о прие:ще в Коктебель А.И. Тол
стого с его новой женой И.В. Крандиевской, В.О. добавляла: «Ока
зывается, Парнок еще в Москве поссорилась с 'IУсей из-за Нади и 
своего бюста, работы последнеЬ. (Упоминается скульптор Надежда 
Васильевна Крандиевская (в замужестве Файдьпп; 1891-1963), 
сестра И.В. Крандиевской). 

9 С.Я. Эфрон. См. примеч. 5 к п. 144. 
10 В.Я. Эфрон и В.Я. Эфрон. См. примеч. 6 к п. 144, примеч. 6 

к п. 150. 
11 ЮЛ. Оболенская. 
11 В письме от 26 шоня / 9 июля В.О. сообщала о Наталье Кран

диевской: «Общаюсь я теперь с 1Усей ежедневно, говорю с ней, слу
шаю, что она говорит, и продолжаю оставаться к ней совершенно 
равнодушной. По-моему, она такая обыденная, средняя женщина, 
без всякой самобытности; с малым умишком, узким сердцем, непро
бужденной душой. Я не верю ее mщу, не верю ее словам, и ее насто
ящее тщо, ее настоящие слова уже начинают для меня проявляться 
в Коктебеле, и подтверждают только сложившееся представление 
о ней в Москве. Она многого совсем не понимает <".> Думаю, чем 
дольше с ней проживу, чем больше узнаю, тем дальше от нее отойду; 
сегодня бьш мой первый шаг вспять от нее. Не понимаю совсем, чем 
она Алехана <А.И. Толстой. - Ред.> прельстила, и как это они вместе 
романы, повести пиm.уr, и что из этого всего выйдет через год-два. 
И как-то подло хихикает она над своим первым мужем, и как-то 
пусто и серо все исходящее из нее. Мелки слова, мелки поступки. 
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И нет у меня для нее дРуrой клички как Article de Paris <парижское 
изделие. - Ред. >, да из деmевоrо маrазина впридачу.. 

13 Прозвище С.И. дЫМIПШt-Толстой. 
14 Письмо с авторской датировкой: l/VII; почтовые шrемпели: 

Копебель. 3.7. 15; Biarritz. 13.8. 15. 
15 Письмо от АК. Тhрцык от 17/30 июля 1915 r. (см.: Сестры 

lёрцЫJС. Письма / Сост. и коммент. Т.Н. Жуковской. СПб.; М., 2002. 
с. 160-162). 

16 Отклик на сообщение в письме Е.О. от 1/14 ИЮJIЯ 1915 r. о 
совместной :жизни с АН. Толстым: « . . .  кофе, чай пьем < . . .  > вместе, 
а со вчераmнеrо дня к нам присоеД1П1ИЛся поселившийся у нас поэт 
Мандельштам; он мне с виду понравился, только я совсем не моrу 
понять ero стихов в ero декламации: она претит мне и мешает слу
шать, понимать, воспринима�. Согласно мемуарным записям 
Волошина, он познакомился с О.Э. Мандельштамом у ero родст
веННИЦЬI ИА Венrеровой - видимо, ме:жду октябрем 1906 и мартом 
1907 r. (см. : Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 422, 632; Купчежсо В. Осип Ман
дельштам в Киммерии // Вопросы литературы. 1987. No 7. С. 186-
187). О пребывании Мандельштама в Копебеле Е.О. написала также 
ЮЛ. Оболенской (5/18 августа 1915 r.): сОн в сущности неплохой 
человек, талантливый поэт, умен, но за месяц пребывания своеrо 
:щесь успел всем надоесть своей :мнительностью, некоторой бесце
ремонностью, а мне главным образом нер.яmливостью и беспамят
ством оmосительно некоторых моих требований• (РГАЛИ, ф. 2080, 
оп. 1, ед. хр. 21).  

17 В том же письме Е.О. сообщала: «Познакомилась :щесь с 
милым, молодым супружеством - Альбрехт; она дочь IЬловина, и 
мне бесконечно нравится.. Имеются в виду Борис Эммануилович 
Альбрехт и ero жена, артистка Ольга Федоровна IЬловина (1890-
1974), дочь Федора Александровича IЬловина (1867-1937) - в  1907-
1908 п: председателя Второй IЪсударственной думы, юриста и зем
скоrо деятеля, члена ЦК кадетской партии. 

11 В сентябре 1914 r. ВЛ. Бурцев (занявший с началом Мировой 
войны оборонческую позицию) вернулся в Россию, где бьm аресто
ван на границе, судим и приrоворен к ссьmке, которую отбывал в 
1}'руханском крае. Амнистирован по ходатайству французскоrо пра
вительства к открытию IЪсударственной думы в июле 1915 r. 

19 АИ. Цветаева. Ср. сообщение в цитированном выше письме 
из Копебеля Е.О. к Оболенской: сМарина с Соней <С.Я. Парнок. -
Ред.> уже уехали куда-то в Малороссию, к знакомым Сони. Ася 
уехала на днях, убоявшись холеры в Судаке < .. .  >•. 

20 Е.П. Паскина. 
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158. А.М. ПЕТРОВОЙ 

З/16августа 1915г. Биарриц 

16/VIII 1915. Biaпitz. Villa «Les Mouettes•. 
Rue des Vagues. 

Дорогая Александра Михайловна, Ваше письмо с 
описанием поездки прощальной К.Ф.1 в Коктебель потря
сло меня. 2 Оно пришло сегодня. Два месяца не имел я ни 
одного письма из России. Мамино письмо о том же3 при
шло позже - вечером. И еще несколько писем сразу. Да, он 
прав. Я знаю, что он не может иначе ... Но в том, чтобы он 
был там, есть глубокая, нестерпимая неправота. Никто не 
имеет права сказать про себя сам: жизнь моя слишком дра
гоценна, чтобы я рисковал ею. Но народ, но руководители 
не должны допускать гибели таких людей ... Во Франции за 
время войны убито 132 поэта и писателя.4 Представляете 
Вы, что это значит? На сколько десятилетий народ лишен 
своего цвета - своей мысли, слова, сознания, чувства. Ведь 
оно все - в этих 132-х, из которых ни один не старше 35 лет. 

Но это знание (хотя многих уже погибших я знал) все
таки отвлеченно сравнительно с этой непосредственной 
болью, с этим отъездом К.Ф. 

Я действительно «таинственный певец, на берег выбро
шен волною•,s предвидя возможность призыва единствен
ных сыновей, судьба заботливо сломала мне правую руку, 6 
отняв у ней возможность стрелять и убивать, оставила ей 
возможность писать и рисовать. 

И еще (так таинственно) увела с «челна• в самый 
последний момент перед войной.7 Но если б я и должен был 
идти на войну, я бы отказался: не из-за страха смерти - я 
[его] не знаю и готов уйти каждую минуту, но потому что 
есть для меня враги более важные, чем немцы. Это тепереш
ние орудия разрушения, демоны взрыва, демоны машин, 
демоны организации, 8 Германия во всей своей чудовищно
сти - только их произведение. И всякого, кто их примет, они 
доведут <до> такого же морального состояния. 
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Это ведь ложь, что это война рас.9 Это борьба не
скольких государственно-промышленных осьминогов. Они 
совершают свои гнусные пищеварительные процессы, а 
им посылают отборных юношей. И демоны машин пожи
рают прежде всего самых чистых, искренних, правдивых, 
кто (они знают) не примет их царства, а тех, кто станет их 
рабами, - сохраняют. Кто идет на войну как на радостное 
дело мести - те не погибают - это общее правило. Солдаты в 
траншеях безошибочно указывают, кто из прибывающих на 
фронт останется в живых, кто будет убит. 

Эта война есть одно огромное целое. Противники 
слиты в одном объятии. Ее надо одолеть - самое войну, а не 
противника. 

Надо теперь не судить, кто прав, кто виноват. А понять, 
исчислить, анатомировать, расчленить те силы, что состав
ляют войну. 

Россия, как народ, тут в стороне. Она не приняла 
печати антихристовой, и в ней одной может быть спасение 
для Европы. Она одна может выработать ту новую мораль, 
которой победятся демоны машин. 

Я не вижу из Вашего письма, получили <ли> Вы целый 
ряд моих стихов, что я Вам послал в мае, и в том числе 
большое стихотворение «Apollon..10 Там весь мой взгляд на 
войну. Я просил Вас, посылая их, потом передать маме. Но 
ни Вы, ни мама ни слова не пишете о них. Значит, не полу
чили. Я посылал «Аполлиона• в разные редакции: его нигде 
пока не принимают: верно, слишком вне того, что пишут о 
войне сейчас.11 Но все, что я пишу, это о Европе. Россия -
«У ней особенная статы.12 

В «Биржевых Ведомостях. было до сих пор напеча
тано три моих статьи.13 К тому времени, как Вы полу
чите это письмо, будет, верно, статей 7 - если все 
пройдут, а этого я не знаю. Я сам не верю, что меня 
печатают, и как-то нет уверенности, что будут продолжать 
печатать. 

Статьи мои идут под заглавием «Париж и Война.. 14 Одна 
была 18  июня.15 Другие - не знаю. 
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Другое, что потрясло меня в Вашем (и мамином) 
письме, - это мамин сон обо мне.16 Он даже не символичен, а 
вполне реален. Это общая формула всей жизни и всех наших 
отношений. Все ее отношение ко мне, все наши недоразуме
ния в этом вопросе: «Макс, скажи мне твое имя•. И может ли 
быть на этот вопрос ответ? Разве я знаю свое имя? И разве я 
не живу на земле именно для того, чтобы узнать его? И кто 
может сказать про себя иное, чем ". «Я есмь лоза виноград
ная".•?'7 

Но маме нужно твердо произнесенное - в деянии выяв
ленное имя. Но я иду ведь путем понимания, а не действия". 

Я вижу совершенно ясно: пойди я, например, на 
войну - для мамы это было бы бесконечно тяжело, но в этом 
была бы радость, это был бы ответ на вопрос. В этом было 
бы уже имя. Но я не пойду, и если бы нужно было, то дол
жен был бы отказаться. И так во всех областях жизни. Мама, 
читая мои стихи, говорит: почему же это меня не трогает. Я 
хочу, чтобы ты меня зажег, потряс. Но я ведь именно не хочу 
ни тронуть, ни зажечь. Я обращаюсь к пониманию, а не к 
чувству. Я нарочно ставлю грань между мною и читателем, 
чтобы оставить ему свободу, чтобы он не мог согласиться со 
мной, но чтобы нечто от моего осталось, дало бы в нем уже 
собственный его росток. 

Мамин сон гениально верен. Он мне раскрывает все 
необъяснимое и безвыходное, что есть между нами. Она 
никогда наяву не задавала этого ясного вопроса. Все скры
валось мелочами жизни. Но за всем временным стоял всегда 
он. Поэтому всегда были так несо,ответственны, несораз
мерны ее гнев, ее требования с теми обстоятельствами, 
которыми они вызывались. 

О смерти Сергея Осиповича я ничего не знал18 (верно, 
Ваше письмо еще не дошло или пропало). Больно и грустно". 

Вы ничего не пишете о своих братьях. Где они? Кто 
призван? Где Петя?19 

Что Людвиг?20 (Знаю, что он призван.) Кто из знакомых 
(Феодосийск<их>) на войне? 

Бедный Алехан". Ero сжены• будут сдоить• его, и 
действительно ему придется (и приходится) исходить рас-



41 6 М а к с и к и л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

сказами.21 Я слишком мало знаю Тусю".22 А Соню мне очень 
жаль.23 Я ее лично очень люблю. Я не вполне понимаю, что 
именно произошло в прошлое лето. Ведь она все хотела сво
боды, хотела создать свою отдельную жизнь". 

Знаете ли что-нибудь о Кандаурове? Напишите под
робнее. Как он принял решение Конст<аитина> Феодор<о
вича>? Как его личная жизнь? Я так мало о нем знаю". 

А Рагозинский? Где он, что с ним? 
Я не сказал ничего о себе: я живу в Биаррице уже месяц, 

на самом берегу океана. В большом уединении и молчании. 
Очень тяжело. Судьба России лежит пеплом на всех мыслях. 
Думаю. Молюсь. 

Рисую, потому что только в анализе природы сейчас в 
мире остается гармония.24 Стихов не писал. Но буду писать. 
Не знаю еще, когда вернусь в Париж. Но чем дальше идет 
война, тем более чуждой становится мне Европа и более 
близкой Россия. Только в ней все ответы, все разгадки и спа
сение, но ". не от мира сего". 

Вчера здесь погасло электричество, и мне в темноте 
оставалось только лечь спать. Я написал сегодня стихи о 
России.25 Перешлите их Конст<антииу> Феодор<овичу>. Я 
мысленно их ему посвящал. Передайте мой привет любовь 
Жозеф<ине> Густав<овне>.26 

Мах. 

1 К.Ф. Богаевский. 
2 АМ. Петрова писала Волошину 30 июня (ст.ст.) 1915 r.: 

сМама, вероятно, писала Вам о нашем визите, главным обра
зом, Конст<анrина> Феод<оровича> к ней и к Толсrому? Бьmи 
еще Финочка <Ж.Г. Богаевская. - Ред.> и я. Было и радоС'Пlо, и 
очень, очень тяжело, т<ак> как видно было, что Конст<анrин> 
Феод<орович> прощается. Передать этого невозможно, но сrо
ило больших усилий не давать виду, что чувствустся нечто неот
вратимое. Эrо же сейчас же заметили и Елена Оr<тобалъдовна>, и 
Алексей Ник<олаевич>. В нем - напряженнейшая нервозность и 
полная решимость. Если бы он остался далее в дому, то нервы бы 
не выдержали:. Мешать ему никак нельзя, да и не следует. Я пробо-
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вала и только крохотную уступку получила: не отказ, в случае воз
можности остаться при штабе Муратова. Ел<ена> Оr<тобалъдовна> 
права, говоря, что он не мог бы не только в дальнейшем творить, но 
и жить, не выпоmпm свого JШЧНого долга до коIЩа. <".> Помимо 
всего я вижу, что в нем какая-то ужасная буря внутри идет. Финна вся 
встревожена, очень страдает, говорит мне предположения, но, мне 
кажется, не договаривает. <".> Он (КФ) очень интересуется прочесть 
Вашу статью в "Бирж<евых> Вед<омостях>", о кот<орой> ему гово
рили Муратовы. Постараюсь и я достать. Радуюсь, еСJШ Вы, наконец, 
будете печататься• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953, л. 44). 

3 См. примеч. 5 к п. 159. 
4 Волошин основывался на списках убитых и раненых писате

лей, приводившихся в «Bulletin des Ecrivams.. Эrой трагедии фран
цузской культуры он касался в ряде статей под общим названием 
«Париж и война., над которыми работал в это время для «Биржевых 
Ведомостей• (см. примеч. 4 к п. 123). 

5 Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Ариою 
(1827). Таким образом Волошин откликается на рассказ Петровой о 
К.Ф. Богаевском в письме от 30 июня (ст.ст.) 1915 г.: «По дороге в 
Кокrебель он вспоМШ1J1 стихи Пушкина "Орион" <так!> - его люби
мые - стал говорить их и прибавил: - "Останется один Макс".".  Все 
спраппmал о Вас, интересовался письмами, и шуrил, желая предло
жить Вам приехать к нему в Проскуров (в будущем, по предположе
нию) в качестве защитного щита. Прощаясь, просил меня непре
менно Вам кланяться• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953). Эrот рассказ 
Петровой найдет отражение в стихотворении «другу. (первоначаль
ное заглавие сК.Ф. Богаевскому., 23 августа 1915 r.), которое откры
вается эПИiрафом из пушкинского «Ариона.: «Ах я, таинственный 
певец, / На берег выброшен волною• (см.: Т. 1 наст. изд. С. 228, 504). 

6 В 1910 г. Волошин сильно повредил правую руку (разрыв лок
тевых связок), упав с велосипеда. Об этом см. : Т. 9 наст. изд. С. 550-
551 .  

7 Имеется в виду отьезд Волошина из России в Швейцарию 
перед самым началом войны. См. примеч. 3 к п. 92. 

8 О зловещей сути машинизированности Волошин неодно
кратно писал в своих статьях, считая ее главной болезнью современ
ной цивилизации. См. примеч. 18 к п. 120. Петрова в открытке от 
8 се1ПЯбря (ст.ст.) не согласилась с суждениями Волошина. См. при
меч. 1 к п. 167. 

9 О Первой мировой войне как войне рас говорил в своих лек
циях Р. Штейнер. См. также примеч. 10 к п. 120. 

М Вщю1 1 1 1 1 1 1  Т 10 
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10 См. п. 120, примеч. 3, 4. Отзыв Петровой о стихах Волоппmа 
этого периода см. в примеч. 3 к п. 125. 

11 Волоппm посьшал стихотвореIШе «Аполлион• в «Биржевые 
Ведомости•, «Аполлон•, «Русскую Мыслы, но нигде оно не бьшо 
принято. Впервые это стихотвореIШе бьшо опубликовано только в 
составе его книги «Anno mundi ardentis 1915•, вышедшей при мате
риальной поддержке М.О. Цетлина в Москве в 1916 г. 

12 Строка из стихотворения Ф.И. 1iотчева «Умом Россию не 
ПОНЯТЬ".• (1866). 

13 К августу 1915 г. в «Биржевых Ведомостях. бьшо напечатано 
четыре статьи Волоппmа: сПоколеIШе 1914 r.•, «Литература в 1915 r.•, 
«Жертв� (см. примеч. 3 к п. 154), сIЬд назад• (8 июля, yrp. вып). 

14 См. примеч. 4 к п. 123. 
15 Статья «Литература в 1915 r.•. 
16 Петрова писала Волоппmу 30 июня (ст.ст.) 1915 г.:  «Елена 

От<тобальдовна> рассказала нам свой поразительный сон о Вас, 
состоявшийJШШЪ в упорном требовании от Вас ответа: "Макс, скажи 
имя свое!" Ну скажи же свое имя!"". Не правда ли, удивительно? 
Мы все Вас решаем, как загадку, и все IШкак решить не можем. В 
самом деле: - Кто Вы? Что Вы?" Много говорила со мною Ел<ена> 
От<тобальдовна> о Вас и с mобовью, и горестно• (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 953). Свой сон Е.О. Кириенко-Волоппmа изложила в 
письме к сыну от 27 июня (ст.ст.) 1915 г. См. примеч. 7 к п. 162. 

17 «Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода. (Ин. XV, 5). 

18 Сергей Осшхович Сысуев, феодосиец, носивший у Петровой 
прозвище сМедведюшка• и «ОСШIИЧ•, в 1908-1909 г. - студеш Педа
гогического института; в 1912 г. сотрудничал в газете «Херсонская 
мысль.. О его гибели в бою Петрова сообщала Волоппmу: «Писала 
ли я Вам, что С<ергей> Ос<шхович> (Медведюшка) убит в бою 20-го 
мая? - тяжкая уrрата для меня друга, равного почти Тhйне• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953). Однако весть о гибели С.О. Сысуева оказа
лась ложной. 4 марта 1917 г. в Феодосию пришла опсрьпка от него 
из лагеря военноплеШIЫХ в Австро-Венгрmr. В архиве Волоппmа 
хранятся 12 писем Сысуева к АМ. Петровой (1912-1921 rr.) (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 6, ед. хр. 69). 

19 Петр Михайлович Петров, брат АМ. Петровой, военный. 
Кроме него АМ. Петрова имела еще четверых братьев; все omr, 
кроме Ореста Михайловича, разбитого в 1904 г. параличом, были 
военными: Адриан Михайлович Петров (?-1920), офицер, Алек
сандр Михайлович Петров (1873-?), прапорщик по Адмиралтейству, 
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Михаил Михайлович Петров (1877 - после 1921), офша;ер. В действу
ющую армию бьш призван М.М. Петров. См. примеч. 3 к п. 99. 

20 Л.Л. Квятковский. 
21 АН. Толстой. Петрова писала о нем Волошину: сБолее чем 

грустное впечатление произвел на меня Ал<ексей> Ник<олаевич>. 
Очень вспьшил, когда я заговорила о полной недопустимости таких 
вещей, как его "В гавани". IЬворил совершенно неприлично, что он, 
мол, не аскет, что глубоко IШевать ему на то, какое впечатление про
изведет его вещь в газете, попадающей все равно потом в кл . . . (про
стите за Толстовский реализм}, нужны, мол, скорее деньги, а дора
ботает он над тою вещью потом уже, - для книги. Прости Бог! Я и 
не рада бьша, что зацепила. Жаль стало � махину; а, в сущности, 
"трость, колеблемую ветром". В доказательство этой обработки пре
поднес нам по книге с последними рассказами, сказав: "прочтите, 
а потом поговорим". Увы, прочла ... и еще больше боюсь встречи с 
ним. Есть прекрасные вещи. Но все это - такое сырье, для него, как 
крупнейшего дара. Что касается его новой спуппщы, то она никому 
из нас не понравилась. Попался опять бедняга, "заводской жеребец"! 
Беда с этими "шестью пудами мужской красоты", благодаря которой 
он, кажется, никогда из пут не вьшезет. Жаль его. Ведь человек ищет 
идеала, пристанища прочного. Я помню его, как он бьш прекрасен, 
любя Сонечку <С.И. Дымшша;-Толстая. - Ред.>. Какже цепок новый 
его придаток, думаю, что он, не задумаясь, стряхнет его по времени. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953). В тексте упоминается, по всей веро
ятности, т. 7. Сочинений АН. Толстого ( сПриключения Растеrина») 
(Книгоизд-во писателей в Москве, 1915), вышедший в свет в июле 
1915 г. 

22 Наталья Васильевна Крандиевская, жена АН. Толстого 
с 1915 г. Воспоминания об АН. Толстом / Сост. 3.А Никитина и 
Л.И. Толстая. М., Сов. писатель, 1982. С. 95-91. 

2э С.И. Дымшша;-Толстая. 
24 См. примеч. 9 к п. 138. Летние месяцы, проведенные в Биар

рша;е, Волошин по преимуществу посвятил живописи. 
25 Стихотворение сРоссии• (•Враждующих скорбный гений .. .  ), 

датировано 17 августа 1915 г. См. Т. 1 наст. и:щ. 221 ,  51 1-512. Петрова 
в открытке от 8 сентября (ст.ст.) с восторгом отозвалась о нем. См. 
примеч. 1 к п. 167. 

26 Ж.Г. Богаевская. 
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159. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

16/29 августа 1915 г. Биарриц1 

29/VIII 1915. Biaпitz. 

Милая мама, получил вчера заказное письмо с моим 
воинским свидетельством.2 Спасибо. Я никак не думал, что 
оно у тебя, даже не знал, что оно есть. А ведь после просьбы 
тебе - я, сообразив, что тебе не скоро представится ока
зия поручить это кому-нибудь - я написал прошение в 
Феод<осийское> В<оинское> Пр<исутствие> и просьбу 
Алекс<андре> Мих<айловне>3 и Пете Лампси похлопотать. 
Боюсь, что получу еще второй экземпляр и только напрасно 
затрудню. Но в письме твоем ничеrо кроме «свидетельства• 
не было, ни одной строчки. Меня это удивило. Неужели там 
не было никакоrо письма в этом конверте? В письмах, иду
щих с юrа, страшная нерегулярность. Вот сеrодня я полу
чил от Майи письмо от 28 июля,4 а твое последнее было от 
1 июля (с описан<ием> прощ<ального> приезда Богаев
ского). s Очень смутно и тяжело от всего, что совершается с 
Россией. Хочется быть теперь там. Но я совсем парализован 
безденежьем:' никто ничего мне не посылает - никаких 
гонораров. А теперь поездка в Россию это целое состояние. 

Крепко целую тебя. Радуюсь, что ты весела и бодра. 
Привет Толстым, Марине, Асе7 и др. 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовые штемпели: Biani.tz. 30.8.15; Коктебель. 
4.9. 15. 

2 См. примеч. 2 к п. 139. 
3 АМ. Петрова. См. п. 142. 
4 Имеется в виду письмо М. Кювипье из Старой Руссы от 

27 июля/ 9 авrуста 1915 r. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. :хр. 1034, л. 33-35 об.). 
5 О визите в Коктебель Боrаевскоrо В.О. сообщала в другом 

письме - от 27 июня / 10 июля 1915 r.: « . . .  несколько часов тому 
назад приезжал ко мне Кон<стантин> Фед<орович> с женой и 
Алек<саццрой> Михайлов<ной> <Петровой. - Ред.>. Он при
езжал проститься: на днях уезжает на передов<ые> позиции - в 
Проскуров, и ему захотелось увидать перед войной меня, Алехана 
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<А.И. Толстоrо. - Ред.>, посидеть на берегу, покопаться в камеш
ках. - Ал<ександра> Мих<айловна> рассказала мне, что нельзя 
было уговорить и склонить ero на позволение начать хлопоты для 

избежания этой участи. И я думаю, уверена, что, отклонись он от 
призыва этоrо, останься в безопасном Севастополе, у неrо замерт
вела бы душа на всю :жизнь и было бы это для неrо хуже смерти. 
С таким отношением к войне он обречен на жертву; .цpyroro выхода, 
всяких сделок с совестью своей у неrо быть не может. И он доволен." 
И точно навсегда уже прощается с бьmою :жизнью, с близкими ему 
людьми. <".> Богаевский просил тебе очень кланяться и передать 
приглашение свое в окопы к нему - в Проскуров. Сказано это бьmо 
им в шутливо-добродушной форме. Каждому свое. Насильно в муче
ники идти нельзn (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 38-38 об.). 

6 В.О. процитировала эти фразы (начиная с: сОчень смутно 
и тяжело ... •) в письме к ЮЛ. Оболенской от 4/17 сешября 1915 r. :  
сУ меня сеrодня большая радость, и радость эту принесла открытка 
от Макса следующими своими словами <".>. Я же еще 10 августа 
предлагала ему денег на возвратный путь в Россию, и письма этоrо 
он еще не мог получить, и вот я уже получила уrвердительный ответ, 
в котором очень сомневалась, все думала, что не захочет возвра
щатьсn (РГАЛИ, ф. 2080, оп. 1, ед. хр. 21). 

7 М.И. и А.И. Цветаевы. 

160 . .В.В. САВИНКОВУ 

2З августа/ 5 сентября 1915 г. Биарриц 

5/IX 1915. Biarritz. Villa cLes Mouettes•. 

Дорогой Борис Викторович, 

пока Вы не получили моих писем, Вы писали изредка, а 
получивши вдруг замолчали совсем.1 Неужели причина в 
них? Может быть, я стал говорить о том, о чем не надо было 
говорить?2 Тогда все-таки скажите. Откликнитесь. 

Я совсем один теперь во всем доме. Маревна уехала и 
снова в Париже голодает, пьет и ругается". По крайней мере, 
судя по письму. 3 

Цетлины, кажется, совсем не приедут. Гаккебуш на 
письма не отвечает, газеты не высылает, но денег немножко 
прислал. 
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Если Вы получаете «Бирж<евые> Ведомос<ти>», при
шлите мне те №№, где было что-нибудь мое, или напишите, 
что было? 

Не был ли «Apollyon» напечатан? Очень неудобно 
писать в газету, не получая ее.4 

Как Ваши дела, намерения, планы? Я в «Речи» - совсем 
ничего Вашего не вижу. 

Посылаю Вам 2 новых стихотворения, написанн<ых> 
недавно.5 

Отзовитесь. 

Максимилиан Волошин. 

1 Волоmии подразумевает п. 155, оmравленное в Ниццу - в 
отличие от п. 152 и 153, посланных по парижскому адресу Савинкова. 

2 Савинков отвечал 9 сентября 1915 :r:: сНе писал я Вам един
ственно потому, что все время мне бьmо так отвратительно трудно 
("Речь" не печатает и не rшотит), что писать значило жаловаться, а 
у Вас и своих бед, наверное, довольно. <".> С Вашими письмами я 
не согласен. Но почему Вы думаете, что затронули незатрагиваемые 
вопросы? Я Вас mобто, а значит, Вы можете касаться почти всего в 
моей :жизни. О волонтерстве сейчас мне думать, к несчастию, не при
ходится: надо думать о хлебе насущном. Я и думаю о нем. Только о 
неМ» (Волошин Максимш�иан. Избранное: Стихотворения. Воспоми
нания. Переписка. Минск: Мастацкая лiтаратура, 1993. С. 372. Публ. 
3. Давьщова и В. Купченко). 

3 По возвращении в Биарриц из кратковременной поездки в 
Испаюпо Маревна отбыла в Париж:, откуда оmравила Волошину 
письмо (1 сентября (и.ст.) 1915 :r:). См.: Звезда. 1996. No 2. С. 165-166. 

4 См. примеч. 2 к п. 1 19. Савинков отвечал в цитирован
ном письме: с"АпОJDIИона" Тhккебуш не напечатал до сих пор. 
"Бир<ж:евые> Вед<омости>" я :щесь не сохранял (статей Ваших 
бьmо напечатано мало - всего-навсего не больше пяти), но в Париже 
у меня есть еще один экземшrяр, и я вырежу Ваши статьи и сохраню• 
(Волошин Максимш�иан. Избранное. С. 371-372). 

5 К письму приложены автоtрафы стихотворений сРоссИИ» 
(«Враждующих скорбный гений".•, 17 августа 1915) и сК.Ф. Бога
евскому. (сМы, столь различные душою".•, 23 августа 1915) (ГАРФ, 
ф. 5831 ,  оп. 1, ед. хр. 44, л. 9-13). См. : Т. 1 нас� и:щ. С. 221-222, 228-
229. 9 сентября Савинков писал Волошину: с". спасибо за стихи и за 
пашrгь. Мне в особенности понравилось "Богаевскому''• (Волошин 
Максимш�иан. Избранное. С. 371). 
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161. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

25 авеуста / 7 сентября 1915 г. Биарриц 

Biarritz. 7.IX. 1915. 

Многоуважаемая Марья Самойловна, только что полу
чил обе Ваши открытки одновременно.1 Вы, значит, сегодня 
выезжаете в Париж и окончательно едете в Швецию. Все? 
Михаил Осипович, значит, тоже? 

В Париже вы найдете, верно, мое письмо с новыми сти
хами - я  его дней 10 назад направил туда.2 Я теперь совсем 
один. И Николаевы, 3 и Вор<обьева>-Стебельская уехали 
давно.4 Когда остаешься совсем один, работается с особен
ной сосредоточенностью. Это я переживаю теперь. Много 
наметилось новых стихов. День кажется коротким и пере
полненным. 

Мои дальнейшие планы . . . У меня их нет сейчас. Если 
бы я знал наверно, что мое пребывание в Биаррице не стес
няет Вас ничем, то я попросил бы позволения остаться здесь 
еще дольше, может быть, на всю осень. 

Мне сейчас еще совсем незачем возвращаться в Париж, а 
здесь, особенно теперь, когда повеяло осенью, очень хорошо 
работается, и мне кажется, что я еще десятой доли того, что 

хотел сделать, - не успел. 
Я думаю, что Madame Lucy5 я не очень стесняю. Я про

сил ее не готовить для меня ничего лишнего - кроме того, 
что они сами для себя готовят, и стараюсь вообще не затруд
нять собою. 

Если Скирмунт6 мне вышлет теперь же гонорар за пере
воды из Верхарна,7 что я сделал по его заказу, я думаю на 
неделю проехать по ту сторону Пиреней, пописать этюды. 8 

Здесь, увы! - невозможно работать с натуры - прини
мают сейчас же за шпиона. Таково время. 

Но я все-таки очень много успел сделать за лето: в пер
вые полтора месяца ничем другим, кроме живописи, и не 
занимался,9 Теперь положил зарок и взялся за стихи и за ста
тьи. 
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Но как было бы хорошо, если бы Михаил Осипович 
все-таки приехал сюда на четыре недели, как Вы писали в 
прошлом письме.10 

Напишите мне, пожалуйста, правда я бы не стеснил 
Вас, если бы остался в Биаррице еще дольше?11 

Хочется еще раз очень поблагодарить Вас за гостепри
имство, оказанное М. Воробьевой-Стебельской. Полтора 
месяца, проведенные здесь, дали ей очень много. 

Вы, вероятно, увидите ее в Париже, если она успеет 
застать Вас. Она очень хотела лично Вас поблаrодарить.12 

Привет Михаилу Осиповичу.13 Счастливого и благопо
лучного пути, если Вы действительно уедете. 

Благодарю за нее. 

Максимилиан Волошин. 

1 Речь идет об открытках М.С. Цетлиной от 29 авrуста (н.�) 
1915 r. и от 3 сентября (н.�) из Шамби. Первоначально Цетлииа 
сообщила Волошину: сР.цем в Париж только 3. 1Х и думаем пробыть 
тамтолькодва-тридня, и потомв Швецию. Будетrрустно, еслимы ие 
увидимся до отъезда• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 14). Однако 
планы изменились из-за болезни дочери М.С. Цетлиной, о чем она 
написала Волошину 3 сентября (н.�) 1915 r.: с У меня захворала нем
ного дочка, и мы выедем отсюда в Париж только во вторник 7. 1Х. 
Если Николаевы еще в БиаррШJ;е, передайте это им, пожалуйста. 
Надеюсь в Париже получить от Вас весточку. Наше решение ехать 
в Швецию окончательно. Единственно, если бы немцы подоmли к 
Петрограду за это время, мы бы переменили наши IJJia.1UD (Там же, 
л. 15). Дочь М.С. Цетлиной от первого брака - Александра Нико
лаевна Авксентьева (в замужестве Преrель, 1907-1984), художница, 
:живописец, график, ИJVПОстратор. Михаил Константинович и Алек
сандра Виссарионовна Николаевы поселились на вшше Цетлиных в 

конце июля (н.�) 1915 r. (см. п. 153). 
2 Эrо письмо не обнаружено. 
3 См. примеч. 1 .  
4 Маревна описала свой отъезд из БиаррШJ;а в конце авrуста 

1915 r. в воспоминаниях (Воспоминания о Максимилиане Воло
шине. М.: Сов. писатель, 1990. С. 326-327). 

5 Речь идет о консьержке на вюше Цетлиных, Люси Мейсоиёв. 
О ней см. п. 150, примеч.4. 
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6 В письме от 12 августа (и.ст.) 1915 r. СА Скирмунт пред
ложил Волошину перевести три стихотворения Эмиля Верхарна: 
«Я приобрел права на издание в русск<ом> переводе новой книжки 
Эмиля Верхарна "La Belgique Sanglante" прозою < . . .  >. Эмиль Вер
харн обещал мне написать к этому русскому изданию особое пре
дисловие, а также представил мне право включить в него несколько 
его последних поэм. Я покуда напечатаю три поэмы, а именно "La 
Belgique Sanglante", "Ceux de Liege", ·� la Belgique".  Вещи эти все 
небольшие. Так вот я и обращаюсь к Вам: не возьметесь ли Вы их 
перевести? Причем только перевод этот должен появиться впервые 
в подготовляемой мною книжке. Только между нами, поэмы эти мне 
не особенно-то нравятся, но".• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1 109, л. 
1-1 об.). Получив согласие Волошина, Скирмунт выслал ему тексты 
въппеназванных стихотворений Э. Верхарна в письмах от 21 августа 
(и.ст.) и 24 августа (и.ст.) 1915 r. (Там же). 13 сентября (и.ст.) 1915 r. 
Скирмунт, сообщив Волошину, что переводы получил и чек на сумму 
318  франков выслал, писал: «Я, разумеется, < . . .  > с  Вами согласен, 
что эти стихи Верхарна очень, очень слабы, и переводить их - задача, 
очевидно, нелегкая и неблагодарная. На мой взгляд, Вы сделали все, 
что только возможно было сдела� (Там же, л. 17). 

7 Переводы упомянутых стихотворений Верхарна: Т. 4 наст. изд. 
с. 74-82, 931-932. 

1 В Испанию Волошин выехал на велосипеде 13 октября (и.ст.), 
вернулся в Биарриц 21 октября (и.ст.) 1915 r. 

9 См. также п. 149, 158, 162; воспоминания Маревны (Воспоми
нания о Максимилиане Волошине. С. 322-323) . 

10 Это письмо Цеттmой неизвестно. 
11 В ответном письме от 6 сентября (и.ст.) 1915 r. Цеттmа изве

щала Волошина: сВ Париж мы едем в четверг 9. 1Х; задержались 
из-за моей дочери. В Париже пробудем не меньше недели, а если 
Петроград будет в опасности, то, наверное, в Швецию не поедем. 
Вы говорите о разрешении остаться сентябрь в Биаррице. Даем Вам 
разрешение на все месяцы в годе <так!> и на все годы, так больше о 
"разрешении" не пишите• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 13). 

11 См. примеч. 12 к п. 165. 
13 М.О. Цеттm. 
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162. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

27 авеуста / 9 сентября 1915 г. Биарриц1 

9.IX.1915. Biarritz. Villa Les Mouettes. 

Дорогая Юлия Леонидовна, действительно - читать 
в Биаррице письмо, написанное в Пермской губернии, где 
горят неподалеку тундры, - контраст большой.2 Но сомне
ваюсь, чтобы Вы в Пермской губернии жили в таком полном 
безлюдьи и уединении, как я здесь. Живу я один в большом 
доме, очень роскошном, на самом берегу океана - на пустын
ном пляже. Туда только и выхожу. Несколько шагов дальше 
кипит жизнь и, очевидно, весьма шумная, элегантная, 
потому что сезон. На соседней вилле Ростан живет и сына 
женит. Но это все так далеко и отвлеченно, что, если мне и 
случается высунуться туда, я пробегаю, не оглядываясь (на 
меня-то, правда, все оглядываются), и потом довольно долго 
остается в душе вкус человечины. 

Очень противно на эту публику смотреть, верно 
потому, что все силы душевные <и> мысли сейчас в России . 

.Жизнь проходит между газетами и океаном. Это дает 
равновесие. И мне не хочется уходить из своего уединения 
и возвращаться в Париж. Боюсь, что сейчас и он мне будет 
чужд. 

Очень потрясло меня решение Константина Феодоро
вича идти в действующую армию.3 И понимаю, и ценю, и 
волнуюсь . . .  но у самого у меня война только еще усилила, 
углубила изначальную нелюбовь к армии, к солдатам -
каковы бы они ни были и за что бы ни сражались. Не могу 
это принять. 

А по России - разгромленной - сердце надрывается. 
Посылаю два новых стихотворения Вам. Там все лучше 
высказано это.4 

Меня очень опечалило, Юлия Леонидовна, что я о 
«виноватости• в любви так неясно выразился, что Вы могли 
это принять на себя,5 подумать, что я могу Вас в чем-нибудь 
винить. Мне это и в голову не могло бы прийти. Нет - это 
было слишком кратким выражением одного субъективного 
чувства. 
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Мы ведь уж говорили с Вами на ту тему, что любовь = 
свобода, свобода = любовь. А люди делают из любви тягчай
шую из цепей через смой•, смоя•, превращая ее в чистый эго
изм. Так вот у этого эгоизма любви есть приличия. Любовь 
вне чувства собственности, любовь вне ревности - не 
«comme il faut•.* И это страшно оскорбляет людей - любовь 
вне собственности. И не только по глупости, а еще по чему<
то> очень глубокому, органическому. И вот идешь как по 
струне, кажется, мысленно не позволил себе ничего для себя 
пожелать, ничем свободу чужую стеснить, и вдруг с ужасом 
чувствуешь, что все неверно, что нечто органическое, святое 
оскорблено, унижено. А любой - хищник, измучит, но не 
оскорбит. Вот это чувство вины, вот почему я сказал, что все 
виноваты, и по тому же самому, глядя со стороны, говорил: 
«а он еще себя виноватым считает•. 

А по отношению к Пра у меня действительно есть упрек 
за то, что <о>на судит: по поступкам судит. Для нее один 
поступок может переменить все мнение о человеке, которого 
она очень любит, и давно знает. 

Мне это всегда представляется как малое доверие к 
человеку. Для нее поступок абсолютен, а человек условен, а 
для меня наоборот. Это было всегда причиной наших самых 
ярых споров. 

Как Вы хорошо и верно говорите о «психологии нор
мального святого• у К<онстантина> В<асильевича>. Это 
совсем верно. И о «растворении порядка обыденности. -
тоже. 6 Простите, что я затронул эти вопросы - по помаркам 
и по строению фраз увидел, как тяжело Вам говорить и фор
мулировать свои мысли об этом. 

Пра недавно написала мне об одном своем сне.7 Она 
видела, что она будто меня настойчиво спрашивает: «Макс 
скажи мне свое имя?" имя?•. Спрашивает много раз, с отча
янием. А я молчу. Это весь сон. По-моему, он поразителен 
и в нем как бы сформулировано все безысходное, что есть 
в наших отношениях. Потому что этот вопрос у нее во всем 
и всегда. Но облекается он наяву в самые нерациональные 

• Порщtочно, nрИJIИЧНо (фр.). 
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слова, в самые несоответствующие формы - но надо всем -
он. И так жутко знакомо эта настойчивость и отчаяние в ero 
повторении. Но как мучительно слышать этот вопрос, когда 
знаешь, что сам только в многих и многих жизнях найдешь 
на неrо ответ. И как глубоко мешает он собственной вну
тренней работе, насильно обнажая то, что должно быть глу
боко, скрытым. Это поразительный сон. 

О внешнем: я теперь пишу в «Биржевых Ведомостях. -
остракизм с меня газетный, в Петербурге по крайней мере, 
сняли. Написал туда много статей за лето об Франции. Но 
сам не знаю, что напечатано, потому что газеты не получаю 
до сих пор. 

Живу здесь рядом с Испанией - очень хочется туда хоть 
немножко: она видна, как Меганом8 с Карадага. Хочется 
вообще остаться здесь подольше. Но отвечайте мне в Париж 
(60 Rue de la Tour), т<ак> к<ак> между письмами проходит 
два месяца. 

Рисоваля много -новсё отсебя: с натурыневозможно 
сейчас же примут за немецкого шпиона, за станцию для 
подводных лодок, - черт знает за что - так уж мозги настро
ены у народонаселения (историки rоворят с гордостью: сов
сем как во время Великой Революции). Но мноrо наблюдаю 
море. Кое-что поймал в рисунке и законах волн. Вообще 
теперь все больше и больше понимаю рисунок как осест•, 
Вот сжест• волны, он и в раковинах, и профилях скал, обто
ченных волнами, и на отмеля<х>, и в водорослях. Ero надо 
внутри себя, как танец, принять - и тогда можно изображе
ние до какой угодно условной упрощенности доводить - чем 
непосредственнее, тем живее. А потом есть соот<вет>ствия 
между естественными жестами самих красок и явлениями 
природы. Например, как акварель сама расплывается, и как 
облака лепятся и тают. Здесь есть точные соответствия вих
рей - поняв их, надо только им помогать согласоваться. В 
живописи - я приблизительно в этой полосе работал. 

До свиданья. Привет Ек<атерине> Ив<ановне> и Фео
д<ору> Конс<тантиновичу>.!i 
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Напишите о Петербурге: как там чувствуется война? 
Есть ли там чувство непосредственной угрозы, опасности? 
Крепко обнимаю Константина Васильевича.10 

Максимилиан Волошин. 

1 Почтовые mтемпе;ш на конверте: Biarritz. 1 1 .9.15; ПетроJ:рад. 
17.9. 15. 

2 Имеется в виду письмо Оболенской от 5/18 августа 1915 г. из 
деревни Мысы Оханского уезда: « . . .  поселилась вдвоем с мамой. Усло
вия жизни самые первобьпные с необходимостью самим "варить 
борщи и ставить самовары" < ... > льют беспросветные дожди, а в ред
кие (однодневные) перерывы все окуrано дымом горящей тундры, 
настолько, что не узнаешь собственного огорода. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 
3, ед. хр. 900, л. 57). 

3 См. примеч. 5 к п. 159. К.Ф. Богаевский, однако, в действу
ющую армию не был направлен. 23 сентября / 6 октября 1915 г. он 
писал Волошину: «Сложилось все не так, как я предполагал; в дей
ствующую армию мне уехать не удалось. Приехав в тот раз из Кок
тебеля, я здесь в Севаст<ополе> ццруr узнал, что меня назначили 
командиром отдельно действующей рабочей роты и этим все пути в 
действующую армию у меня были отрезаны. Так, по всей вероятно
сти, я всю войну и простою здесь < . . .  >• (Бащенко Р Д. К.Ф. Богаев
ский. М.: Изобразительное искусство, 1984. С. 125-126). 

4 К письму приложены автоJ:рафы (через копировальную 
бумаrу) стихотворений «России• («Враждующих скорбный гений ... •, 
17 августа 1915) и сК.Ф. Богаевскому. («Мы, столь различные 
душою .. .  •, 23 августа 1915). См.: Т. 1 наст. изд. С. 221-222, 228-229. 

5 См. примеч. 14 к п. 151.  
6 См. примеч. 13 к п. 151. 
7 Свой «странный СОН• («Самый мучительный сон моей ЖИЗНИ•) 

Е.О. Кириенко-Волошина пересказала в письме к Волошину от 
27 июня / 10 июля 1915 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 38-
38 об.). Рассказ об этом сне послужил для Волошина толчком к напи
санию стихотворения «Материнство• (1: 1 наст. изд. С. 151-152). 

8 Меганом (Меганон, или Чабан-Басты) - мыс в юго-восточ
ном Крыму, между Судаком и Коктебелем. 

9 Е.И. Оболенская и Ф.К. Радецкий. 
10 К.В. Кандауров. 
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163. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

ЗО августа/ 12 сентября 1915г. Биарриц 

12/IX 1915. Biarritz. Villa Les Mouettes. 

Милая мама, сегодня совершенно неожиданно пришло 
твое письмо от 15 июня (после того, как я уже имел письма 
от конца июля). Шло оно, значит, 21"2 месяца! Письмо очень 
холодное, где ты говоришь, что у меня, верно, охоты нет 
писать тебе, «ибо как бы долго всякие цензуры ни задержи
вали писем, но если писать раз в неделю, то и получать при
ходилось бы в такие же промежутки. Спорить и говорить об 
этом не стоит».1 Срок прихода этого самого твоего письма 
является единственным и естественным ответом на твои 
слова. 

Но это дает в то же время надежду, что письма не 
пропадают окончательно, а только залеживаются где
то. Может быть, и мое письмо со стихами Алекс<андре> 
Мих<айловне>2 (что я просил тебе передать) придет в конце 
концов. А после я тебе еще посылал стихи с просьбой ей 
потом переслать - ты очевидно тоже не получила. Главно<е> 
из стихов, написанных весною, «Apollyon», 3 я еще раз послал 
тебе письма два тому назад. Мне очень интересно, какое на 
тебя произведет оно впечатление. 

Чтобы не забыть: ты у меня в прошлом письме спра
шивала, сколько у меня красных бархатных подушек было 
в мастерской?" - по-моему, две. Это письмо ты, верно, полу
чишь, когда будешь уже совсем одна - в начале октября. Ты, 
верно, в этом году совсем рано в Москву уедешь? 

Завтра уже будет 2 месяца, как я живу в Биаррице, -
но еще до сих пор ответов на письма, отсюда посланные, не 
получал. Между посылкой письма и ответом надо считать 
2Уz месяца. 

Дни мои здесь идут однообразно быстро. Если работа
ется - все очень хорошо, так что лучше и не надо. Но если 
работа не клеится, срывается, тогда тоскливо. Главное 
выйти, пробежаться некуда. Никакой органической жизни 
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нет кругом - все курортно, хотя и не нагло курортно. Очень 
я засиделся. Вот если бы велосипед был - тогда можно было 
проехать и в сторону гор, и до испанской границы - все это 
страшно близко, но не для пешехода. 

Очень будет досадно, если я так и не получу возможно
сти съездить в Испанию. 

Очень странно, что я здесь совсем не могу купаться -
сейчас же простужаюсь, делается озноб - совсем необыч
ные для меня вещи. Совсем не понимаю, отчего. И это после 
моих зимних купаний в Коктебеле, когда я никогда не про
стужался. 

Ты только в этом письме упоминаешь о том, что Юнге 
вернулись.5 Мне очень интересно, что Феодор Эдуардович 
думает о войне и как относится к Германии. Мы позапрош
лой зимой много с ним о разных европейских возможностях 
говорили. 

Заканчиваю письмо. - Крепко тебя целую. 

МАХ. 

1 В письме от 15/28 июня 1915 г., которое цитирует Волоппm, 
Е.О. извещала: •".сегодня, после целого месяца ожидания, наконец 
письмо от тебя. Я за это ВРеМЯ, стороной, то от Оболенской, то от 
Майи <Кювилье. - Ред.>, Евг<ении> Казим<ировны> <Тhрцык. -
Ред.> узнавала кое-что о тебе и пришла к мысли, что у тебя нет охоты 
писать мне, с чем волей-неволей приходится мириться, но это отши
бло и у меня охоту писать, и я давно тебе ничего не писала, теперь и у 
тебя будет такой же долгий перерыв в письмах <".>• (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 657, л. 37). 

2 АМ. Петрова. Имеется в виду п. 120. 
3 См. п. 1 19, примеч. 2. 
4 Этот вопрос - в письме Е.О. от 23 июля /  5 августа 1915 r. 

(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 657, л. 48). 
5 Ср. сообщение в письме Е.О. от 15/28 июня: •Юнге наконец 

приехали <.">•. (Имеются в виду Ф.Э. Юнге и его жена ОА Юнге). 
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164. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

2/15 сентября 1915 г. Биарриц 

15/IX 1915. Biaпitz. 

Многоуважаемая Мария Самойловна, 

я получил оба Ваши письма: из Парижа, - и заказное из 
Шамби.1 Очень, очень благодарю Вас за Ваше такое широкое 
гостеприимство.2 Я, быть может, останусь тогда в Биаррице 
до самой зимы. Сейчас такое тяжелое время, что хочется 
его переживать и осознавать в одиночестве. В Париж меня 
пока совсем не тянет. Кроме того, внутри прорастают стихи: 
хочется дать им родиться. Стихи, связанные с современ
ностью, с той книгой стихов «Anno mundi ardentis•,3 на идею 
которой -меня натолкнул Михаил Осипович весною. 

Посылаю Вам еще два стихотворения, написанные за 
последнюю неделю. 

Одно из них мне представляется как «Пролог.4 к некой 
книге. Другое не имеет к ней отношения. Я долго колебался, 
прежде чем решил написать его. Но мне кажется, что эти 
темы, касающиеся тайны рождения (чтобы не называть глу
боко отвратительного мне имени «пола.) могут и должны 
быть предметом поэзии, если они взяты достаточно глубоко. 
Имя «Пещера Нимф.S взято мною из трактата Порфирия 
того же имени, представляющего комментарий к тем стро
кам Одиссеи, где описывается пещера на Итаке, куда был 
выслан фиаками сонный Одиссей. 

«В нее через одну дверь входят боги и выходят люди.. 
И мне кажется, что в мировой гармонии у чувствен

ности - явления по самому существу противоположному 
любви, нет иного объяснения, кроме того, что так в нашем 
мире проявляется чье-то желание воплощения. 

Вот маленький комментарий к моим стихам. 
То, что акварели мои Вам полюбились и теперь, когда 

Вы вторично и более подробно увидали их, меня обра
довало очень. 6 Я много рисовал и писал первые полтора 
месяца здесь. Пока прекратил, чтобы не смешивать два 
потока: одновременные они мешают друг другу. 
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Хотя могу сказать, что живописать мне всегда хочется, 
а стихи приходят изредка и мучительно, как все более глу
бокое. 

Честь «золотой рамки и стекла•7 для моих акваре
лей меня радует так, как когда-то первые напечатанные 
статьи. Мне кажется, что только тогда они становятся 
«настоящими•. 

Вчера я, получив наконец немного денег, 8 купил себе 
сейчас же велосипед «ПО случаю•, и теперь у меня будет воз
можность немного оглядеть окрестности и съездить в горы. 

Очень хочется поехать дней на 10 в Испанию,9 чтобы 
там пописать с натуры. Хотелось бы сделать, конечно, так, 
чтобы эта отлучка как-нибудь не совпала с приездом Марьи 
Флоровны10 и Михаила Осиповича.11 

Он-то ведь приедет все-таки. Очень радуюсь, что Вам 
удалось уговорить Марью Флоровну приехать. 

Большая просьба к Михаилу Осиповичу: здесь в Библи
отеке есть «St. Pau1• Ренана.12 Верно в Париже у Вас есть весь 
Ренан? Не могли бы Вы прислать мне с Марьей Флоровной 
«Antichriste•13 и те тома «Histoire de Peuple d'lsrael•14, где о 
пророках (мне важны Исайя, Иезекииль, Иоель и Даниил). 
Может быть, у Вас найдется и книга Сабатье о литературных 
источниках Апокалипсиса?15 

До свиданья. 
Максимилиан Волошин. 

Еще просьба: если я поеду в Испанию, позвольте мне 
взять с собой один из Бедекеров по Испании, 16 (их у Вас два в 
библиотеке) и пользовать<ся> картой Пиреней? 

1 Речь идет о письмах М.С. Цетлиной от 6 сентября (и.ст.) из 
Шамби и от 12 сентября (и.ст.) из Парижа (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 1262, л. 13-16 об.). 

2 См. примеч. 1 1  п. 161 .  
3 Имеется в виду книга стихов Волошина «An.no mundi ardentis 

1915•. См. примеч. 1 1  к п. 158. 
4 Стихотворение сПролоГ>t ( «'IЫ держишь мир в простертой 

длани."•) датировано 1 1  сентября 1915 г., с посвящением Андрею 

М Вщю 1 1 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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Белому вошло в сборник «Anno mundi ardentis•. См.: Т. 1 наст. изд. 
с. 230-231 ,  515. 

s Речь идет о стихотворении «Пещера. («Сперва мы спим в 
пурпуровой Пещере".•, 31 авrуста 1915 г.). См.: Т. 1 наст. изд. С. 150, 
486. К теме деторождения человечества в теософском толковании 
Волошин обращался еще в 1907 г. в 1m:сьме к М.В. Сабашниковой от 
28 марта: «дух должен причаститься плоти <".> Надо войти в таин
ственную пещеру Нимф, где водные нимфы ткут пурпурную пряжу 
жизни, где ОДИН ВХОД для богов и ОДИН ВЫХОД для тодей. Это свя
тая пещера зачатий• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1063). См. также 
стихотворение Волопmна «IРот нимф• (Т. 1 наст. изд. С. 80, 460) 
и его 1m:сьмо к АР. Мmщловой от 10 апреля 1907 г. (Т. 9 наст. изд. 
с. 296-298). 

6 Отюшк на признания Цетлиной в 1m:сьме от 12 сентября 
(и.ст.) 1915 г.: «В нашей здепmей квартире мне доставили еще раз 
необыкновенную и неожиданную радость Ваши картины. От золо
тых рамок и под стеклом они еще более легки и воздупmы и необык
новенно прекрасны. Говорю Вам только то, что я переживала, глядя 
на них, без всякого преувеличения. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, 
л. 15 об.). 

7 Речь идет о гонораре за переводы стихотворений Верхарна. 
См. примеч. 6 к п. 161 .  

а См. примеч. 8 к п.  161 .  
9 Мария Флоровна Сеток (около 1877-1938), курсистка, рево

тоционерка, педагог. 12 сентября (и.ст.) 1915 г. Цетлина 1m:сала 
Волошину: «Вчера вечером у нас бьmа Марья Флоровна. Если она 
не отдохнет, то прямо сляжет от переутомления. Мне, кажется, уда
лось уговорить ее поехать к нам в Биаррш:�; и, м<ожет> б<ыть>, через 
несколько дней она к Вам выед� (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, 
л. 16). 

10 М.О. Цетлин. 
11 Речь идет о книге французского 1m:сателя Жозефа Эрнеста 

Ренана «Святой Павел• («Saint Paul•. Paris, 1869) - третьем томе его 
«Нistoire des origines du christianisme• («История происхождения хри
стианства. или «История первых веков христианства., 1864-1907) . 

12 Волопmн просил прислать ему «Историю первых веков хри
стианства. Ренана, которая получила название «Антихри� (1873), 
рус. пер.: Ренан Э. Антихрист. Перевод без всяких сокращений со 
второго издания В.В. Святловского. СПб.: Изд. М.В. Пирожкова, 
1907. 

13 Речь идет о пятитомной «Истории народа израильского• 
( «Нistoire du peuple d'lsrael» ), вышедшей в Париже в 1893 г. См.: Ренан Э. 
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История израильского народа / пер. с фр. Под ред. и с примеч. и 
вступ. статьей С.М. Дубнова. Т. 1-2. СПб., Брокгауз - Ефрон, 1908-
1912. 

14 Луи-Огюст Сабатье (1839-1901), французский протестант
ский богослов. Речь идет о его :книrе cLes origines litteraires et la 
composition de l'Apocalypse de Saint Jean• (1888). 

15 Бедекер - общее название широко распространенных под
робных пуrеводителей по различным городам и странам для пуrе
шественников и туристов. Название получили по имени немецкого 
:книrоторговца и издателя Карла Бедекера (1801-1859), составляв
шего пуrеводители на основе данных, полученных в результате пуrе
шествий и поездок. 

165. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

11 /24 сентября 1915 г. Биарриц 

24/IX 1915 Biarritz. 

Многоуважаемая Мария Самойловна, 

только что получил Ваше письмо относительно книг1 и 
спешу ответить: «Старые Год� здесь есть за 1910 и 1911 годы. 
Ни Грабаря,3 ни Александра Бенуа («Истории искусств•?)4 
нет ни одного выпуска. «Аполлона.S я нашел только одну 
книжку (No 3 1909 г.) и несколько тетрадок литер<атурно>
худ<ожественной> хроники. 6 Довольно много «Весов• и 
«Золотого Руна•7 за разные годы, - но Вы об них не спра
шиваете. 

Списки книг и тома Ренана• пока не пришли. Как 
получу - отправлю немедленно. Мой отъезд в Испанию9 
задерживается начавшимся «равноденственным• нена
стьем. С утра льет дождь и гремит гром. Надо переждать эту 
погоду. А Вы, значит, так и не приедете и уезжаете в воскре
сенье в Швецию. Меня эта сне судьба• встретиться очень 
огорчает. Я хотел Вам послать с Мар<ьей> Флоровной10 
несколько акварелей, написанных здесь. Можно ли будет 
их послать по почте в Швецию? Потому что теперь, когда 
нам придется еще увидеться? Я совсем ничего не знаю своей 
судьбы <так!>. У меня нет планов и желаний, пока идет 
война. И, вероятно, эту зиму проведу в Париже. 
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Мне хочется, Мария Самойловна, поговорить с Вами 
еще об одной вещи. Я чувствую известную неловкость, 
может быть неприятность, но, думаю, луч:ше сказать прямо 
и откровенно. До меня дошли слухи, что в Париже, в раз
ных художественных кругах, смотрят на Маревну Воробь
еву-Стебельскую, как на мою осену.. Это, конечно, есте
ственное человеческое заключение из внешних фактов, на 
которое нельзя ни оскорбиться, ни обращать внимание. Но 
мне было бы очень неловко, если бы эти слухи дошли до Вас, 
и только потому, что если бы это было так, то я или вовсе 
не стал просить у Вас для нее гостеприимства в Биаррице, 
или, прося, не стал бы делать из этого от Вас тайны. Во вся
ком случае писал бы и говорил с Вами об ней совсем иначе 
и совсем в ином тоне. Зная же, что она была у Вас11 и, боясь, 
что если такие слухи дошли до Вас, то это Вас самих может 
поставить в затруднительное или ложное положение в отно
шениях к ней, я решил, что надо Вам прямо сказать это. 

Мне интересно Ваше впечатление от нее.12 Хотя боюсь, 
что оно не должно быть благоприятным, т<ак> к<ак> она 
именно противуположиа тому впечатлению, которое про
изводит внешне. Теперь, узнав ее гораздо ближе за совмест
ную жизнь в Париже, я полюбил и оценил ее глубже. Это 
очень чистая, правдивая по природе девушка, но страшно 
изломанная и измученная и детством, и обстоятельствами 
жизни, беспризорная, нервная, больная и с глубоким отча
янием в душе, живущая в холоде и нищете в полном смысле 
слова, и совершенно не соответствующая тем слухам и пред
положениям, которые об ней ходят обычно. 

Именно это противоречие между тем, что я об ней слы
шал, и тем, что я заметил в ней, и заставила меня прошлой 
зимой ближе подойти к ней и постарать<ся> помочь ей заво
евать доверие. Лето в Биаррице дало ей время . . . . .  , но сейчас 
она опять в холоде и голоде, и опять больна. Боюсь, что есть 
что-то роковое в ее судьбе . . .  Все это пусть будет между нами, 
Мария Самойловна, и главное от нее самой. 

Привет Михаилу Осиповичу.13 

Максимилиан Волошин. 
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1 23 сентября (и.ст.) 1915 г. Цетлина писала Волоmину: 
«".Ренана у нас оказалась только одна книга, к<ото>рую мы Вам и 
отослали. Теперь у нас к Вам и Марье Флоровне вот какая просьба: 
мы хотим послать часть наших книг, находящихся у нас в Биаррице, 
русским: пленным. Поэтому мы Вам пошлем одновременно с этим 
письмом список книr (на картоlПIЫХ карточках), которые мы Вас 
просим отобрать и отослать пленным, пусть M-me Lucie <Л. Мей
сонёв. - Ред.> сделает черную работу. Кроме книr по нашему спи
ску, пожалуйста, пошлите пленным все книжки журналов: Совре
менный Мир, Русское Богатство, Вестник Европы, Современник и 
Наша Заря. Кроме того, М.О. очень Вас просит сообщить ему, какие 
книжки fРабаря, Аполлона, Старых IЬд<ов> и Бенуа находятся у 
него в Биаррице. Ему это нужно знать для него лично. Мы почти 
наверное уезжаем в Швецию в воскресенье (26-го 1Х) рано уrром, 
поэтому ответьте нам, пожалуйста, поскорее. Спасибо за последние 
стихи. Большое напишу Вам о них на ДНЯD (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 1262, л. 17). 

2 «Старые годы•, сежемесячникдля любителей искусства и ста
рины•, выходил в Петербурге в 1907-1916 rг. при Кружке любителей 
русских изящных изданий. 

3 Коллективный труд «История русского искусства. в шести 
томах, осуmествленный по инициативе И.Э. fРабаря и при его бли
жайшем участии (М.: И.И. Кнебель, <1910-1914>). 

4 Имеется в виду издание: Бенуа А. История живописи всех вре
мен и народов. Т. 1-4. СПб. : Шиповник, 1912-1913. 

5 Журнал «Аполлон., издававшийся в Петербурге в 1909-1918 rг. 
6 В 191 1-1912 rг. два раза в месяц выходило приложение к жур

налу «Аполлон• «Русская художественная летопис�. 
7 «Весы. - научно-литературный и критико-библиоrрафи

ческий ежемесячный :журнал, выходивший в Москве в книrоиэда
тельстве «Скорпион• с января 1904 по декабрь 1909 г. вюпочительно; 
основной орган русского симвОJП1Зма. «Золотое Руно• - ежемесяч
ный художественный и литературно-критический журнал симво
листского направления, выходивший в Москве в 1906-1909 rг. 

8 См. п. 164, примеч. 12-14. 
' См. примеч. 8 к п. 161 .  
10 М.Ф. Сеток. См. примеч. 9 к п. 164. 
11 М.Б. Воробьева-Стебельская сама писала Волошину 10/23 сен

тября о посещении Цетлиных вместе с В.В. Савинковым (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 364), который в свою очередь сообщил Воло
mину 29 сентября (и.ст) 1915 г.: сМ<ария> Б<рониславовна> была 
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со мной у Цетлинов. Молчала и очень скромно опускала глаза. < . . .  > 
Бьшо безмерно скучно• (Волошин Максимш�иан. Избранное: Стихо
творения. Воспоминания. Переписка. Минск, 1993. С. 373). 

12 Цетлина отвечала Волошину 27 сентября (ст.ст.) 1915 r.: 
сПолучила сегодня Ваше письмо. Как rрустно, что еще в иителли
rешских круrах существует такая дикость нравов, что обсуждается 
интимная жизнь mодей. Допустимо ведь только слушать о личной 
жизни, когда человек ее сам перед тобой открывает. До меня не 
дoПIJDI никакие слухи, и поверие, что если бы и дошли, то я бы их 
не слушала, а верить тому, что говорят mоди о чужой личной :жизни, 
это мохуr только дети. Г-жа Стебельская была у нас и так стеснялась, 
что бьшо больно за нее. Она на меня произвела милое впечатление, 
и ничто в ней не противоречило тому, что Вы о ней писалD (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 19) .  

1 3  М.О. Цетлин. 

166. М.М. ГАККЕБУШУ 

28 сентября/ 11 октября 1915 г. Биарриц 

11/Х 1915 Biarritz. 

Милостивый Государь, Г<осподи>н Гаккебуш, сегодня 
я получил от Бир<жевых> Вед<омостей> 300 fr., за которые 
благодарю. Перед этим я получил 272 fr. Для меня не ясно, 
были ли мне высланы деньги по моей телеграмме 15 июля из 
Биаррица, 1 т<ак> к<ак> по Вашей ответной2 на нее я понял, 
что были высланы, но я, проЖдав месяц, снова телеграфиро
вал (1 сентября или 29 авг<уста>?)3 и тогда получил 272 fr. по 
телеграфу. Что эти 300 fr. - посланы теперь или это те запо
здавшие июльские деньги? 

Будьте добры распорядиться, чтобы мне прислали спи
сок напечатанных моих статей, счет гонорарный и начали 
бы высылать газету, т<ак> к<ак> я до сих пор ее не получаю. 

Прошу все адресовать мне теперь в Париж: 60 Rue de la 
Tour.4 

Максимилиан Волошин. 
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1 Эта телеrрамма ВолоШШiа не обнаружена. 
2 Имеется в виду телеrрамма, адресованная Волошину в Биар

риц и полученная 16 июля (и.ст.) 1915 г.: «Присылайте шесть семь 
писем в месяц ежемесячное жалованье сто франков и десять копеек 
за строку высылаем газету гонорар - Тhккебуm• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 385, л. 4. Оригинал по-французски). 

3 Указанная ВолоШШIЫМ телеrрамма неизвестна. 
4 Адрес К.Д. Бальмонта в Париже. ВолоШШI к этому времени 

уже принял решение перебраться в Париж и снова посеJШТЪСя у 
Бальмонтов. 

167. А.М. ПЕТРОВОЙ 

9/22 октября 1915 г. Биарриц 

22/Х 1915. Biarritz. 

Милая Александра Михайловна, 

получил, вернувшись из Испании третьего дня Вашу открытку 
от 8 сентября1 и понял из нее, что Ваше одно письмо не дошло 
до меня. И вот сегодня оно пришло: письмо от 14 июня.2 Зна
чит, странствовало четыре месяца - изумительно! 

Я восемь дней провел в Испании:3 она здесь рядом, 
как Коктебель от Феодосии, - глазами видно. И я все лето 
мучился желанием съездить туда, и все мешало: то денег 
не было, то погода, то границу запирали, то дела в России 
были так жутки, что боялся на несколько дней остаться без 
газет. И вот съездил: на велосипеде,4 проехал через Пиренеи 
в Старую Кастилию, до Бургоса, прожил 3 дня около Sieпa 
di Pancorbo, 5 бродил по диким плоскогорьям, ночевал в дон
кихотских постоялых дворах". 

Сейчас хочется зарисовать только все, что видел, 6 и 
тогда еду в Париж. 

Мама зовет меня в Россию и ждет моего приезда вскоре; 
но я не могу так сразу бросить Парижа. Мне хочется нем
ного еще подышать им, и, верно, в течение зимы - в январе я 
вернусь. Мне хотелось очень в Россию в августе, в сентябре, 
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а теперь я равнодушен к тому, что будет делаться в Москве, 
в Петербурге - а я ведь именно зто, только зто увижу. Т.е. 
я совсем не равнодушен, - но боюсь, что буду очень чужд, 
опять при особом мнении. Если бы можно было :молчать 
и только слушать и видеть. Но ведь придется и говорить, и 
писать. 

Боюсь я и жизни с мамой:7 сейчас разлука все очистила: 
осталось истинное, постоянное, верное. Но все вернется 
снова, и опять летняя суматоха и раздраженна<я> атмосфера 
в Коктебеле, опять невозможность работать. А я чувствую, 
что именно теперь переживаю те годы, когда надо работать и 
хочется - и только в двух областях: стихи и живопись. Здесь 
я материально существую - иногда плохо, иногда хорошо, 
но зто не играет роли в жизни, а там в России опять встанет 
вопрос о заработке и глупо то, что не ради себя, а ради мамы, 
которая сама обеспечена. Всего этого я очень боюсь, когда 
начинаю разумно думать. А не разумно: мне просто хочется 
маму видеть и очень, очень грустно, что она живет одна без 
меня, скучает обо мне и ждет меня. Я ей очень часто и очень 
много пишу и стараюсь в письмах сказать все то, что нельзя 
бывает никогда высказать в личных разговорах. 

Посылаю Вам новые стихи, написанные этой осенью.• 
Кстати - я изменил в посвящении Кон<стантину> 

Феод<оровичу>9первую строфу так: 

Мы, столь различные душою, 
F.циный пламень берегли 
И братски связаны тоскою 
Одних камней, одной земли.10 

Пожалуйста, при случае сообщите ему эту поправку. 
Так, по-моему, гораздо лучше. 

У меня, я думаю, составится отдельная книжка стихов о 
войне, 11 но я думаю, что ее можно напечатать только в конце 
войны, а не сейчас. «Apollyon'a• никто сейчас не хочет печа
тать - я уже в несколько редакций посылал его.12 Я не буду 
говорить сейчас о войне: стихи лучше скажут, что именно 
я переживал. Эти месяцы я здесь жил так же одиноко, как в 
Коктебеле зимой, и читал только газеты и Библию. 
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Все, что пишется и говоритсятеперь про Германию, мне 
кажется ложью; но это вовсе не значит, чтобы я знал истину 
об ней. А в том, что Вы говорите о Германии и евреях,13 - Вы 
удивительно совпадаете в этом с Верхарном.14 Скоро выйдет 
в России его книга сОкровавленная Бельгиn,15 прочтите 
ее. Там, кстати, будут и мои переводы его стихов о войне, 16 
стихов, которых я не люблю, не считаю достойными его. Но 
что делать - заказ; а перевел я их точно и добросовестно. 

Очень мне хочется знать, какие Вы внесли поправки в 
cApollyon.?17 Хотелось бы знать все-таки подробнее, что Вы 
думаете о нем? Согласны ли? 

Большое спасибо за все, что пишете о Конс<тантине> 
Феод<оровиче>.18 Ведь когда я писал то стихотворение ему, я 
был уверен, что он уже на фронте и только недавно сравни
тельно узнал, что он оставлен пока в Севастополе.А сегодня 
одновременно с Вашим письмом (от 14 июня) по капризу 
почты получил открытку от Жозеф<ины> Густав<овны> (от 
16 сентября), подтверждающую это.1' 

Только мне очень жаль, Александра Михайловна, что 
Вы пишете мне большие письма и не отсылаете их, а будете 
ждать времени дать их прочесть лично по моем возвраще
нии. Я Ваших писем жду со страшным нетерпением - они 
мне очень нужны. Пишите мне теперь в Париж (60 Rue de 
la Тоuг). 20 Я скоро вернусь туда. И я тогда буду чаще писать 
Вам. Потому что ведь мы с Вами еще не скоро увидимся: воз
вращаться я буду Севером, так что останусь в Москве. (Дру
гого нет пути.) 

Как много эти дни в Испании я думал о Конст<антине> 
Феодор<виче> и вспоминал нашу :жизнь в Козах, 21 когда 
:жил в PancorЬo. Вот куда ему необходимо поехать. Это сов
сем пейзаж сПотерянного Рав.22 Немного иное, но так ж:е 
хорошо, как Кар<а>даг.23 И все такое бесконечно близкое -
очень много элементов Киммерии, 24но при этом еще камен
ные деревушки, лачуги с лепными гербами, башни в горах, 
готические соборы и монастыри ... 

Влагаю, кроме стихов, еще фотографию одной из 
испанских восковых мадонн, которых носили по улицам, 
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очаровательно хорошеньких, кокетливо грустных, с :кисей
ными платочками в руках и в шелковых модных платьях.25 

До свиданья. Пожалуйста, пришлите все неотослан
ные письма. Привет Жозеф<ине> Густ<авовне>.26 

Мах. 

1 По возвращении из пуrеmествия по Испании 7 /20 о:rсrября 
1915 г. Волошин получил от АМ. Петровой открытку: «дитятко мое 
милое! Горяч:ее спасибо Вам за стихи! "Россия" мне более чем нра
вится; оно, - как молитва. Вы удивляетесь, что я ничеrо не писала о 
прежних стихах, но, значит, Вы не получили одноrо из моих писем. 
Они мне все нравятся; "Apollyon" - более всех друrих:. К.В. Канда
уров тоже в восторге от них. Катя Манасеина - тоже. Конечно, не 
нравятся: Марине <М.И. Цветаевой. - Ред.>, Пете Лампси и т.п., но 
не считаться же с их мнением? <".> Написала я Вам два больших 
письма, но не поIПJПО. Обещаю, что прочтете их по приезде. Очень уж 
смуrно на душе. Все равно всеrо не выскажешь, да и летят собыrия с 
неимоверной быстротой. <."> Читала Ваше "К.Ф. Боr<аевскому>".  
Начало очень нравится, а "заюштие" - будто нет. Боюсь, что при
дираюсь, прочла только 1 раз. Не моrу согласиться с Вами, что вся 
соврем<енная> борьба - борьба спруrов промыmленности. Дома 
Вы чувствовали бы иначе. <".> Только что получила письмо от 
Евr<ении> Каз<имировны>, где она и Ад<елаида> К <азимировна> 
<Е.К. и АК. Тhрцык. - Ред.> очень просят прислать Вашу "Россию", 
о кот<орой> я писала им. Ждут через неrо примириться с Вами, т.е. 
понять Ваше отношение к России, кот<орое> до с<их> п<ор> не 
удовлетворяло. Верю, что поверят!• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953, 
л. 47). 

2 Речь идет о письме Петровой от 14 июня (ст.ст.) 1915 г., в кото
ром она откликалась на стихи Волошина. См. примеч. 3 к п. 120, при
меч. 3 к п. 125. 

3 Об этом см. примеч. 8 к п. 161 .  Замысел поездки Волошина 
в Испанию был, отчасти, связан с ero впечатлением от воспомина
ний Одилона Редона о Северной Испании, которые он переводил 
для «Весов• еще в 1904 г. (Весы. 1904. № 4. С. 8), кроме тоrо, своими 
испанскими впечатлениями делилась с Волошиным Маревна, вме
сте с которой он проживал на вИJШе Цетлиных в Биаррце в июле -
августе 1915 г. 

4 О покупке Волошиным велосипеда см. п. 161 ,  примеч. 8 .  
5 См. примеч. 5 к п. 131 .  Известно несколько картин Волошина, 

изображающих Панкорбо: сСиерра дн Панкорбо• (1915), б., акв., 
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гуашь. 33 х 49 см. - Национальная картmmая галерея им. И.К. Айва
зовского, сСиерра ди Панкорбо• (1915), сПанкорбо• (1921) - ДМВ. 
Ср. п. 170. 

' Испанские зарисовки обнаруживаются в путевом альбомчике 
Волошина (№ 53) в его архиве (ИРЛИ, ф. 562, оп. 2, ед. хр. 61) .  

7 О сложных отношениях с матерью см. примеч. 6 к п. 95. При 
этом В.О. Кириенко-Волошина в 1915 r. вызывала сЬП1а в Россию и 
даже предлагала ему денег на возвратный путь. 

8 Возможно, речь идет о четырех стихотворениях (именно зто 
количество Волошин называет в п. 169): «Над полями Альзаса. (сен
тябрь 1914), «Пролог. (11 сентября 1915 r.), сАрмаrеддо� (3 октября 
1915 r.), «Усталость• (27 сентября 1915 r.). См. Т. 1 наст. изд. С. 225, 
230-233, 236. 

9 К.Ф. Богаевский. 
10 Имеется в виду стихотворение «другу.. См. примеч. 5 к 

п. 158. Отзыв Петровой о стихотворении сК.Ф. Богаевскому. см. в 
примеч. 1 .  

1 1 Речь идет о книrе стихов «Ann.o mundi ardenШ., над которой 
Волошин начал работать в этот период по :инициативе М.О. Цет
лина. См. примеч. 1 1  к п. 158. 

12 См. примеч. 11 к п. 158. Петрова высоко оценила стихотворе
ние сАпоJDП10�, см. примеч. 1 .  

13 1 4  июня 1915 r. Петрова писала Волошину: «Я верю в победу, 
в преодоление этих гнусных сил! А немцы именно гнусны. Оказыва
ется, мое искание определения их духа совершенно правильно: это -
новое израэлитство, только без печати Божественного указания. 
Недаром евреи так за них: ведь у немцев тоже противопоставление 
себя всему миру. Но какая зто дешевка! А евреи лиmний раз показали 
свою исюпочительную политическую глупость. Нужно быть здесь, 
знать о фактах из армии, чтобы понять, куда и на что этот дурацкий 
народ лезет. Ведь, ненавидя и подрывая Россию, они же подкапы
вают и Англию, Францию, Италию, т.е. те страны и духи народов, 
кот<орые> их вовсе не притесняли. 1Yr что-то глубже, чем простая 
политическая ненависть. Оматерилизовавшаяся Л:рмания - вот их 
почва, вот где их новый Сио� (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953). 

14 Э. Верхарн писал о влиmпm «еврейского � на Тhрманию 
в книrе «Окровавленная Бельrиn (см. примеч. 15) в главе сАзиат
ская Тhрмания.: «Еврейский дух < . . .  > проник в жизнь буржуазии и 
аристократии всех германских государств < . . .  > Особенно тесно он 
слился с духом ПруссИD и т.п. 
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15 Речь идет об издании: Верхарн Эмиль. Окровавленная Бель
mя. Авторизованный перевод с фр111ЩУ3Ского с предисловием автора 
к русскому JQЦанию. Пер. Н. Кончевской. Стихи переведены Мак
симилианом ВолоlПIUIЫМ. СПб., И:щ. Левенсона, 1916. Книrа вышла 
ДО 16  марта 1916 Г. 

16 О работе Волошина над переводами к этой книrе Э. Верхарна 
см. примеч. 6 к п. 161 .  

1 7  Петрова в письме от 14 июня 1915 r. уrочняла, что внесла 
правку в текст стихотворения .AIIOJDIИo:u. (см. примеч. 3 к п. 125), 
однако речь, видимо, шла об изменениях, которые просил внести 
сам Волошин (см. п. 125). 

11 В письме от 14 июня Петрова делилась с Волошиным своими 
тревогами по поводу душевного состояния К.Ф. Богаевского, отме
чая, что сон мучается тем, что он вовсе не такой, как о нем думают, 
что не достоин mобви и Внима.нJID, и намекая на какую-то сr.л.убо
кую внутреюпою драму. в его отношениях с женой (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. :хр. 953). 

" Речь идет об открытке Ж.Г. Богаевской, отправленной из 
Феодосии 17 сентября 1915 г., в которой она писала: •Спешу Вас 
успокоить, Костя еще до сих пор со своей ротой под Севаст<ополем> 
у Херсонского Маяка, но, конечно, может выступить каждую минуту. 
Сейчас у него настроение очень скверное, он сильно пал духом. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 267, л. 13). 

20 Адрес К.Д. Бальмонта в Париже. 
21 См. примеч. 12 к п. 13. 
22 Имеется в виду поэма ашлийского поЭта Джона Мильтона 

(1608-1674) •Потерянный pw ( cParadise lost., 1667). 
23 Карадаг - горно-вулканический массив на береrу Черного 

моря, в непосредственной близости от Коктебеля. Название Кара
даг переводится с турецкого и крымско-татарского языков на рус
ский как счерная гора.. 

24 Киммерия - в античной историоrрафии название север
ных областей извеС'Пlой тогда Ойкумены, в чаС'Пlости, территории 
Северного Причерноморья и Приазовья. Сам Волошин писал: сКим
мерией я называю восточную область Крыма от древнего Сурож:а 
(Судака) до Босфора Киммерийского (Керченского пролива), в 
отличие от Тавриды, западной его части южного берега и Херсонеса 
Таврического• (Т. 5 наст. JQЦ. С. 167). 

25 Образ сиспаиских восковых мадонн. нашел свое воплоще
ние в стихотворении Волошина сОна. (см.: Т. 1 наст. JQЦ. С. 1 17, 
474-475). 

26 :Ж.Г. Богаевская. 
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168. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

12/25 октября 1915 г. Биарриц 

25/Х 1915. Biaпitz. 

Многоуважаемая Мария Самойловна, я три дня как 
вернулся из Испании1 и нашел письмо Мих<аила> Осипо
вича2 о книгах, а вчера получил Ваше. 3 

Мой отъезд в Париж вопрос нескольких дней, одной 
недели. Сейчас я спешу зафиксировать все, что видел в 
Испании, и не отрывая<сь> рисую: за три дня написал 
10 больших акварелей и надо еще сделать столько же. В Париже 
все это разобьется и не до того будет: надо будет приняться за 
журналистику, за газетную работу, аэтодляменя становится 
все мучительнее и труднее и неприемлемее. Это кажется 
так просто написать газетную статью в промежуток между 
стихов, а между тем это бесконечно трудно: надо всего себя 
переворачивать и перестраивать и писать газетную прозу 
после того, как привык по нескольку дней вынашивать 
и обдумывать одну фразу, один стих, одно слово, ужасно 
трудно. Начинаешь инстинктивно проделывать то же самое: 
а это не только нелепость, но прямой вред этой работе. 

Книги, указанные Мих<аилом> Осипов<ичем>, отло
жены, уложены и завтра будут отправлены в Париж и в 
Швейцарию. В Ваш ящик малой скорости4 я вложил тоже 
часть моих книг, скопившихся здесь за лето, и бальмонтов
ских журналов, пришедших сюда вслед за мной. Ничего? 
А то с тем количеством рисунков и акварелей, что у меня 
скопились, мне их совсем не увезти вместе с собою. Я их увя
зал отдельными пакетами. 

Теперь начинаю радоваться своему возвращению в 
Париж, к которому долго был равнодушен. Сейчас с осен
ними месяцами начинается прилив работы. Июль и август 
были для меня почти бесплодны, а теперь все хочется делать 
сразу. 

До свиданья. Привет Михаилу Осиповичу. 

Максимилиан Волошин. 
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1 См. примеч. 8 к п. 161 .  
2 М.О. Цет.лин еще 5 октября (и.ст.) 1915 г. писал Волошину: 

«".пришлите мне через консьержку "Старые Годы" и "Искусство и 
Печ<атное> Дело" - хочу иметь их в Париже, но мне не спешно, и 
если Вам будет удобно, можете взять их с собой, когда приедете. <".> 
Стихи о мире понравились мне меньше других. Но у Вас все больше 
стихов о войне. <".> Мне кажется, что скоро Ваша вторая книга упа
дет, как зрелый IDioд, и что она <по> кем-то установленному закону 
будет лучше первой! Правда, в Ваших книгах скоIЩентрировано 
несколько книг - и "закон" не будет опровергнуr. (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 1261 ,  л. 12-13). 

По возвращении из Испании Волошин, видимо, получил 
письмо Цет.лина от 15 октября (и.ст.) 1915 г.,  в котором снова звучала 
просьба о книгах: «".посылаю Вам обратно список книг. Попросите 
консьержку послать их по тому же адресу <".>. Кроме того, хочу 
попросить Вас оказать аналогичную услугу лично мне. Снова посы
лаю Вам карточки книг, которые хотел бы иметь в Париже. Пусть кон
сьержка отправит их, и Мй!IОЮ скоростью. Кроме того, у меня к Вам 
другая просьба, личная. Не можете ли Вы для меня отобрать юшги и 
послать их через Madam Lucie <Л. Мейсонёв. - Ред.>, но не большой, 
а мй11ою скоростью, мне не спешно. <".> Кроме тех, которые есть на 
карточках, прошу Вас отобрать: все тома Нового ЭIЩИКЛопедиче
ского Словаря Брокгауза - Ефрона, все тома Еврейской ЭIЩИКЛопе
дии, все номера «Русской Мысли• и сСев<ерных> ЗаписоD за 1914 г., 
все, что есть поэта R.M. Rilke*• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1261 ,  
л .  14-15 об.). 

3 Речь идет о письме М.С. Цет.линой от 22 октября 1915 г., в 
котором сообщалось: «Марья Флоровна <Селюк. - Ред.> привезла 
нам Ваши подарки. Они мне доставили истинное удовольствие, я 
их теперь отдала, чтобы их вставили в рамки, и -жду их возвращения. 
Очень радовались мы Вашему письму, в котором Вы писали, что мы 
будем вместе читать в Париже стихи. У нас тоже совершенно опре
деленное желание большего общения с Вами и собственно со всем 
Парижем духовного общения хочется; больше всего с Вами• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 21-21 об.). 

4 Малой скоростью называласьдоставкаrрузов в товарных поез
дах обычной скорости. Малая скорость противопоставлялась боль
шой скорости, при которой перевозка rрузов совершалась в ускорен
ных товарных поездах с применением повышенного тарифа. 

• а также ero прозаические вещи. (Примеч. М.О. Цетлина.) 
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169. А.М. ПЕТРОВОЙ 

13/26 октября 1915 г. Биарриц 

26/Х 1915. Biarritz. 

Дорогая Александра Михайловна, несколько дней тому 
назад послал Вам толстое письмо с новыми стихами.1 Писал 
его, торопясь ответить в первые дни по приезде из Испании,2 
и чувствую, что на слишком многое не ответил, и хочется 
писать еще. 

Получил вчера письмо от К.Ф.3 - ответ на стихи: письмо 
бесконечно грустное и все светящееся любовью, и страшно 
одинокое. Вчера же ответил ему4 и послал Жоз<ефине> 
Густав<овне>.5 Пожалуйста, когда она будет пересылать 
его - дайте ей мои последние стихи (те четыре, что я послал 
Вам).6 Т.е. если можно переписать их для него. 

Я доживаю последние дни в Биаррице. И мне не хочется 
расставаться с ним. Здесь мне не радостно и очень чужды 
все люди: но жаль расставаться с одиночеством. У меня все 
больше растет с годами потребность уединения. Я могу быть 
с людьми очень много, очень радуюсь им, готов говорить 
без умолку, но когда наступает уединение, я пью его, как 
жаждущий, и никогда не могу напиться досыта. Париж сей
час будет очень суров и глубоко безнадежен внутри. И все
таки жаль отрываться от него. Как мне хотелось бы видеть 
его сейчас же по заключении мира. Каким фейерверком 
жизни он вспыхнет. Но, верно, не придется. 

Я вижу и чувствую, как мама ждет и тоскует без меня, и 
не могу не ехать .. .7 Хотя ... боюсь, что, когда приеду . . .  в Кок-
тебеле опять будет то же . . .  8 Не вижу, почему бы этому изме-
ниться. В разлуке все очищается. Сейчас все ясно и ничто не 
стоит между нами . . .  Но когда придет теснота жизни со всем 
ее иррациональным ... 

Мне вот на что хотелось Вам возразить, Александра 
Михайловна. В Вашем письме (июньском - полученном 
теперь) Вы пишете, что я хочу «избежать ответственности, 
воздерживаясь от естественного и сВJ1mого чувства гнева, 
чувства презрения к враrу».9 
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Да, я согласен с тем, что в человечестве чувство moбtru 
часто естественно выражается гневом (даже местью)! Огнь 
Христов, прорабатывая человеческую душу, выявлял часто 
любовь гневом. В этом внешний соблазн исторического хри
стианства, церкви. Это я знаю. Но для того, кто знает это и 
сознает истинные пути любви в человечестве, любовь не есть 
гнев; гнев - только возможное и чистое проявление любви 
натур страстных. И сознающему это нельзя отдаваться 
гневу как святому чувству. Он есть, он подступает к горлу, 
отвер<r>нуть его - значит кастрировать себя - но его надо 
преобразить в любовь.10 Для того чтобы сделать это одним 
чувством - надо быть святым. Но сознанием это возможно 
и для обыкновенного человека. И это должно делать теперь. 
Никак не должно презирать врага: ни морально, ни практи
чески. Практически это ведет к поражению, а морально к 
унижению себя. 

То же самое я думаю о вере в спобеду.. Это одна из опа
сных лжей наших дней. Думаю, что истинны слова: 

«Не думай ни <о> победе, ни о поражении, но будь всею 
душой в борьбе• (Кришна).11 Только в это<м> истина. 

А наша борьба - т.е. тех, кто стоят вне самой войны -
а свидетелей ее - не поддаться соблазну ненависти, презре
ния, «святого• гнева, а не уставать любить и врагов, и извер
гов, и даже союзников (вблизи это, пожалуй, труднее всего). 
Мне все образ Иисуса Навина с поднятыми руками во время 
битвы представляется, 12 как символ того, что надо делать 
теперь. Гнев - это естественный путь наименьшего сопро
тивления: миллионы придут к истине этим путем. Но раз 
осознавшие уже потеряли права на него: для них уже нет ClJJl
moгo гнева. Ведь это общий закон: все, что от страсти, CtJJ11110, 
пока бессознательно. Явилось сознание - это же самое уже 
становится грехом и туда нет возврата. 

Вы знаете, что мне Германский дух был всегда враж
дебен и до войны.13 Но отдаться теперь этому инстинкту, 
повторять все общие места и банальности, которыми только 
и говорят теперь про Германию, это было бы слишком легко. 
Это простительно для тех лишь, кто до войны благоговел 
перед нею. 
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Трагедия Германии очень страшна и поучительна: это 
трагедия народа, который свое историческое призвание, 
понятое провидцами, сделал площадным мнением масс и 
хотел его осуществить в материальных формах Империи. 
Быть может, именно теперь призвание Германской расы 
перейдет на Англо-Саксов, потому что в действительности 
они осуществляют идеал, нарисованный германскими иде
ологами. 

Я представлял себе и возможности германской победы. 
Это было <бы> очень тяжело только первые десятилетия. 

Вспомните, что было с Римом, проглотившим сперва 
Грецию, потом Иудею: он стал Эллинским, а позже Иудей
ским. 

Через два десятилетия Германия бы галлицизиро
валась, а через сто лет была бы преображена славянской 
идеей.14 Но именно борьба против нее ее сестры по крови -
Англии, может повернуть колесо судьбы. 

Германия совершила кощунство перед своим духом, 
сделав сокровенную истину о судьбах германской расы 
достоянием площадей. (Эта опасность грозит и России -
в никола<е>вское царствование она была уже на грани 
такого же кощунства). 

Германия государственно бездарна, лишена чувства 
свободы. А ее способность к «организации» это ведь рабское 
подчинение диктатуре машин. Меня поражала та слепота, 
которой все Германцы были поражены с начала войны. Это 
настало вдруг, как Божья Кара. 

Посылаю Вам одно стихотворение, не имеющее ника
кого отношения к войне,15 написанное еще зимой: пом
нится, я Вам его еще не посылал. Оно написано на один 
мотив из Глюковской «Ифигении», много лет не дававший 
мне покою.16 

С кем говорил Де-Местр? - Не с Пушкиным - Пушкин 
тогда еще в лицее был мальчишкой. Это один из собесед
ников «Soirees de St. Petersbourg»18 - безымянных. М<ожет> 
б<ыть> - «Сенатор».17 А рифмы - в этом-то задача и заклю
чалась, чтобы написать сонет с безвыходными рифмами 

r.. t Вол о ш 1 1 1 1 Т 1 0  
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на «Петербург�, чтобы ero никак уже нельзя было пере
именовать в Петроrрад.18 

До свиданья. Пишите мне чаще и отсылайте написан
ные письма. 

Адрес: Paris. 60 Rue de 1а Tour.19 

1 См. п. 167, примеч. 11 .  
2 См. примеч. 8 к п .  161. 

Мах. 

3 23 сентября (�ст.) 1915 r. К.Ф. Боrаевский писал Волошину 
из Херсонеса: «Макс, как хороши твои стихотворения, особепо 
очень нравится - "Россия." - В какой ты чудесной стране живешь, 
и как, я думаю, тебе должно хорошо работаться, как многим должна 
быть захвачена твоя душа среди этих стихийных бурь. Я прочел твои 
два фельетона в "Бирж<евых> Вед<омостях>" - очень хорошо, 
но вот уже давно ничего нет твоего. Я все :жду, что ты напишешь о 
художниках ФраJЩИИ, ведь у тебя должно быть много интересного 
материала. <".> В одно прекрасное утро подошла к Кенеrезскому 
берегу турецкая подводная лодка и обстреляла кенеrезск<ую> при
стань и амбары. <".> О Копебеле я тебе ничего сказать не могу. 
Я бьm там в июле. Так необычайно страпо бьmо мне опять попасть в 
Копебель <.">. Как во сне смотрел на все в Копебеле и на прекрас
ный пейзаж, и на дачи, rде нет жизни, и rде она так недавно шумно 
билась, и на людей в пиджаках: и как будто свободных, но как будто 
JIИПJИИХ. Особепо такое впечатление произвел на меня Толстой со 
своей супругов (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 267, л. 13-16). 

4 Эrо письмо Волошина не обнаружено. 
' Ж.Г. Боrаевская. 
6 См. примеч. 1 1  к п. 167. 
7 В.О. Кириенко-Волошина неоднократно просила сына вер

нуrься в Россию. Об этом см. также: Т. 7, кн. 2 наст. JQЦ. С. 446. 
8 Намек на сло:жные отношения, которые возникли у Воло

шина с матерью накануне его отъезда из России летом 1914 r. См. 
примеч. 6 к п. 95. 

' Цитата из письма Петровой от 14 июня 1915 r. (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 953). 

10 Так Волошин сформулировал одну из пршщипиальиых основ 
своей этической поз1ЩИИ. Об этом см. также п. 32, 235. Об этом же 
речь идет и в его стихотворении сПото� (1921) и поэме «Свя
той Серафиш: «Не бежать греха, но грех приняв / На себя, собой его 
очи� (Т, 2 наст. IQЦ. С. 1 10). В понятие сгре�. «ЗЛ» Волошин 
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включал прежде всего сrнев, :жадность, своеволье, безразличие•. 
(См. стихотворение «Война. (первоначально cAпOJDIИo�) из цикла 
«Путями Каина•: Т. 2 наст. изд. С. 40). 

11 Кришна - в индуистской мифолоrии воrшощение боrа 
Вишну. В поэме «Бхаrавадrита• Кришна наставляет царевича Ард
жуну перед битвой: «Принимай с равной радостью счастье и горе, 
потерю и выиrрыm, победу и поражение, будь всей душой в борьбе: 
так ты избегнешь греха. (запись ВолоIШШа в тетради вьmисок 1907-
1909 п:). Эта мысль закреrmена в начале стихотвореmш Волошина 
1910 r.: «Я верен темному завету: / «Быть всей душой в борьбе!• ('f. 1 
наст. изд . С. 148). сТемньnt. здесь - намек на Кришну, чье имя в 
переводе значит: черный, темный. 

12 ВолоIШШ апеллирует к эпизоду из «Книги Иисуса Навина. 
(Х, 12-13). Во время битвы израильтян с жителями Тhваона вое
начальник Иисус Навин обратился к Боrу с просьбой остановить 
соmще (чтобы продлить день для полной победы). Однако ВолоIШП1, 
видимо, ориентируется не на библейский текст, а на его живописную 
интерпретацию: «свидетелем., стоящим в стороне, на холме, возвы
шавшемся над местом битвы, молился, воздев руки к небу, Моисей. 
Именно так изображалась эта битва, например, на карпmе Н. Пус
сена «Битва Иисуса Навина с амалекитянамD (ок. 1626). 

13 Определенная неприязнь к немецкой культуре зародилась 
у ВолоIШП1а еще в период первого пребывания в Бертmе в конце 
1899-го - начале 1900-х п: (в этом он признавался Петровой в письме 
9 января 1900 r. // Т. 8 наст. изд. С. 306-307). Не случайно и в 1905 r. 
он отверг предложение М.В. Сабашниковой сучиться у немцев• и 
писал ей 27 августа / 9 сентября 1905 r. из Парижа: «Идти к кому-то на 
выучку и еще к немцам, которых я глубоко ненавижу и презираю, -
этого я не сделаю• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1059). 

14 Ср. с рассуждениями из статьи сФранция и война. Разго
воры•: «Овладей нами Тhрмания теперь, она через двадцать лет стала 
бы французской по тому же закону, по которому Рим, покорив JРе
цию, тотчас же стал греческим, а покорив Иудею, вскоре сделался 
иудео-христианским. (Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 328). 

15 Имеется в виду стихотворение сJРели., законченное 9 фев
раля 1915 r. 

16 сИфигеmш в Авлиде• (1774) и сИфигеmш в Тавриде• (1779) -
оперы Кристофа ВИJШИбальда Dпока. Dпоковскую «Ифигению• 
в исполнении А Дункан ВолоIШПI видел в 191 1 r. на сцене театра 
Шатле в Париже, о чем писал в статье «Луи Футхер и Айседора Дун
� (Т. 6 кн. 1 наст. изд. С. 457, 791). 
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17 Речь идет о стихотворении Волоmина сПетербур:г. ( сНад при
зрачным: и нищии Петербургом:".•) (8 февраля 1915 1:). См:.: Т. 2 наст. 
изд. С. 417, 701-702. Опслик ПС'lровой см:. в прим:еч. З кп. 125. Жозеф 
де Местр бьш посланником: Сардюmи в Петербурrе в 1802-1817 rr: 

11 О неприятии переименования Петербурга в ПС'lроrрад Воло
ПППI неоднократно писал своим: корреспондентам:. См:. п. 108, 120. 

1' См:. примеч. 4 к п. 166. 

170. Ю.Л. ОВОЛЕНСКОЙ 

6/19ноября 1915г. Париж1 

19.XI.1915. 60. Rue de 1а Tour. Paris. 
Дорогая Юлия Леонидовна, Ваше письмо застало меня 

в Париже. Я здесь уже дней десять.2 Но как будто не уезжал 
отсюда. 

9 дней, проведенные в Испании, 3 были глубокой радо
стью, потому что это были единственные дни вне войны, 
единственные наедине с природой за все 15 месяцев. 

Конечно, самое глубокое - это 3 дня в Обаренских 
горах, в Панкорбо. Это пейзаж потерянного рая, развитие 
темы Карадага и Яйлы. И как таковое мне глубоко близкое 
и волнующее. 

Долина Эбро в дырявом, коричневом рубище трав, 
из-под которого сквозит меловое тело земли. Бургос как 
исступленный крик среди пустынных плоскогорий. Какое 
соединение суровой простоты железных линий с китайской 
подробностью мраморной кружевной резьбы. 

И какие лица живых монахов молчальников в монас
тыре Miraflores.4 Они вырезаны тем же исступленным рез
цом. Возвращаясь через Бискайю, я заехал нарочно на место 
родины Св. Игнатия. Старая башня родового замка Лойол5 
заключена в оправу порфирного, мраморного и гранитного 
барочного монастыря, имеющего вид орла, расправляющего 
крылья для полета. 

Но сохранилась комната, в которой произошло его 
обращение. Оттуда видна из окна совсем голая, сплошная, 
без трещин и без скал и без зелени, огромная каменная гора 



П и с ь м а . 1 9 1 5  453 

Исараис. Она все время висит и давит, к<ак> вечная грозо
вая туча. И цвет ее - цвет дождевой дали. Мне стало сразу 
ясно, что она была Синаем Иезуитизма. 

Бискайя слишком нарядная и кудрявая, и тесная мне 
чужда. Пейзажи моей души на плоскогорьях Старой Касти
лии, где синеют горные дали, на желтых холмах цепенеют 
сторожевые башни, и вековые вязы идут вдоль степных 
дорог. 

Велосипед дал мне возможность пробежать по этим 
дорогам, коснуться тех мест, которые обычно бегут равно
душно и недоступно в окне вагона. 

Вернувшись в Биарриц, я две недели зарисовывал все 
виденное (23 кв. метра акварели - руло<н> бумаги). 

К сожалению, все это придется раздарить в Париже, 
т<ак> к<ак> везти с собою в Россию будет немыслимо. 

А возвращаться в Россию я думаю к весне. С моим воз
вращением произошло некоторое недоразумение: я писал 
в августе маме, в то время, как русские дела были в таком 
критическом положении, что мне в первый раз захотелось 
быть в России. Но в то время я еще вовсе не считал свой воз
врат возможным. И только потом из писем мамы понял, как 
она ждет и хочет моего возвращения и что все, бывшее перед 
войной, действительно миновало. 

Но уехать сейчас мне не хотелось бы: мне хочется утвер
диться немного в сБирж<евых> Ведомостях•, чтобы сохра
нить их и в России, и еще много взять от Парижа. И море 
сейчас так бурно, что даже сообщения между Англией и 
Францией прерываются то и дело на несколько дней. 

И потом мне не хочется совсем брать денег от Пра. 
Я думаю, что если это провести твердо, то это очень ее успо
коит и очень много внесет порядка в наши отношения. Это, 
конечно, осложнит мою жизнь и не даст мне подолгу жить 
в Коктебеле, особенно зимой, о чем я мечтал, но это мне 
кажется необходимо. 

Досадно только, что я газетные статьи пишу с большой 
медленностью и это так отвлекает от стихов и живописи, в 
то время как мне хочется непрестанно делать только эти две 
вещи, увы! не приносящие доходов. 
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Впрочем, я отправил в «Северные Записки•6 цикл из 
семи стихотворений об войне, с надеждой, что они запло
тят. Но всё же не верю, чтобы они напечатали, и просил их 
в случае неприятия переслать рукопись Вам, чтобы она не 
возвращалась в Париж. 

Пожалуйста, если Вы еще не получили их, позвоните 
по телефону в «Северные Записки» (Загородный 21а) и спро
сите у редактора-издателя Софьи Исааковны Чацкиной о 
судьбе моих стихов.7 

А ежели их Вам пришлют, что более чем вероятно, то 
Вы и К<онстантин> Вас<ильевич>,8 может быть, придума
ете, куда бы их можно было еще послать (кроме «Аполлона» 
и «Рус<ской> Мысли•, где их уже не приняли). Мое единст
венное условие, чтобы их напечатали все вместе и заплатили 
по 50 к<опеек> за строчку. Если у Вас явится такая идея, то 
даю Вам полную «carte Ыanche•. * Только известите меня об 
их судьбе. Хорошо? Ничего, что я Вас прошу об этом и рас
порядился о пересылке их Вам, не спросив предварительно 
Вашего согласия? 

Среди них Вы найдете два, которые, верно, еще Вам 
неизвестны. 

Что касается «России», то мамины слова о «чужой 
лошади» меня очень развеселили.9 Но она не права. Во-пер
вых, я хотел, чтобы <в> этой строфе было напоминание о 
Достоевском, т<ак> к<ак> считаю это мировым симво
лом России; а во-вторых, эта реминисценция относится не 
только к сну Раскольникова, но еще больше к сАкулькиному 
мужу» из «Мертвого дома», где этот образ встает в гораздо 
большей полноте.10 Почти в каждом из моих стихотворений 
скрыта завязь, связывающая его с образами и символами 
других поэтов. И я дорожу этой связью, вовсе не хочу скры
вать ее, а часто нарочно хочу вызвать воспоминание. Это 
один из важных моментов в истории литературной эволю
ции, эти завязи - и истреблять их - малодушие и непони
мание смысла творчества. 

Очень, очень радуюсь тому, что Кон<стантин> 
Вас<ильевич> взялся за живопись.11 Это действительно 
может стать цветеньем всей его жизни. 

• Чистый JШСТОК (фр.); в значеmm: свобода действий. 
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Из Ваших слов об внутренних обстоятельствах 
понял только то, что теперь Вы вместе с Констант<ином> 
Вас<ильевичем> женаты <на> Анне Владимировне.12 

Это очень грустно и тяжело. 
Камин потух. Второй час ночи. Я начинаю коченеть. 
До свиданья. 
Весною я поеду, конечно, севером и, конечно, останов

люсь в Петербурге на несколько дней, поэтому мы увидимся 
раньше. 

Привет Екатерине Ивановне и Феодору Константино
вичу.1э 

Максимилиан Волошин. 

1 Почтовые штемпели на конверте: Paris. 20.XI.1915; Петроrрад. 
26. 1 1 . 15. 

1 Волошин возвратился в Париж из Биаррица около 24 октября/ 
6 ноября 1915 г. 

3 Волошин выехал из Биаррица в Испанию на велосШiеде 
30 сентября / 13 октября, вернулся в Биарриц 7 /20 октября 1915 г. 
('lруды и дни. С. 381-382). 

4 Монастырь Мирафлорес (La Cartuja de Мiraflores) - картузи
анский монастырь (X.V в.) к востоку от Бурrоса. 

5 ЗамокЛойола в баскской провшщии Пmускоа - место рожде
ния св. Иmатия де Лойолы. 

6 «Северные Записки• - петербургский ежемесячный литера
турный, научный и политический журнал, издававшийся в 1913-
1917 n: 

7 Публикация стихотворений Волошина в «Северных Запи
СкаD не состоялась. 

8 К.В. Кандауров. 
' 1 1/24 октября 1915 г. Оболенская писала Волошину из Москвы 

о ero стихотворении «Росс� («Враждующих скорбный гений ... •): 
«Ваши стихи прекрасны. Многим пришлось читать их. Я только 
споткнулась о стремительный переход к Достоевскому образу, не 
успевающему для меня сменить предыдущий. О неrо многие споты
каются, и впервые в таком вопросе довелось мне согласиться с Пра, 
совсем без задней мысли сетующей: "так все бьmо хорошо, и вдруг 
лошадь привел, да еще чужую . . .  "• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900, 
л. 61-62 об.). Имеются в виду строки из «России•: «Наотмашь хозяин 
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:хлещет / Тебя по кротким гла.зам. ('I 1 нас� изц. С. 221), - навеян
ные сценой истязания лошади в сне Расколыппсова («Преступление 
и наказание•, ч. 1 ,  гл. V): с- По морде ее, по глазам :хлещи, по глазам! 
<".> он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам!• (Достоев
ский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6. С. 48). 

10 См.: «Записки из Мертвого до�. ч. 2, гл. IV (.Акулькин 
муж.) (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. 1972. Т. 4. С. 165-173). 

11 1 1/24 октября Оболенская писала о Кандаурове: сСамая 
большая моя радость - работа К.В.: он начал писать, но пока из-за 
усиленной службы и всяческой хвори успел закончить только один 
nature morte - четкий, простой, ясный, очень мне прWl'lНЫЙ. В нем 
видно, конечно, что я над душой стояла, но совсем своя матерьяль
ность, тяжесть вещей. А самое главное, что он будет теперь писать -
и как радуется - светится прямо•. 1У же тему Оболенская развивала 
в завершающей части письма (20 октября / 2 ноября): cEro работа 
(он пишет всего 2-й nature morte, пользуясь сиденьем дома) поmла 
так блестяще, что мне уже нечего указывать ему. Как он счастлив, 
сказать трудно, ведь это цветет вся его жизнь - полвека. Вообще, не 
только в живописи у него этот расцвет. Ему хочется писать и бродят 
любопытные темы в уме; но затрудняет запись. Я хочу попробовать 
помочь ему в этом, сколько могу. Если все пойдет удачно, если его 
хрупкость или чужое вмешательство не повредят результату, я буду 
совершенно счастлива и с радостью зачеркиваю свою жизнь, как 
жизнь.. 

12 АВ. Кандаурова. 1 1/24 октября Оболенская писала Воло
шину: с".моrувполне определенно ответить на Ваш прежний вопрос, 
прожив :щесь <�е. в Москве. - Ред.> полтора месяца, что все окон
чилось к полному благополучию АВ.•. 

1э Е.И. Оболенская и Ф.К. Радецкий. 

171. Б.В. САВИНКОВУ 

16/29 НО116ря 1915 г. Париж 

29/XI 1915. 60. Rue de la Tour. Paris. 

Дорогой Борис Викторович, 

после Вашего отьезда1 произошли разные большие собы
тия и передвижения масс: Эренбург бывает часто в отеле на 
Avenue Henri-Martin2 - любим и оценен. 
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Его книга покорила себе сердца:3 в субботу4 (субботу!) 
он читал стихи, сидя в кресле среди персидского ковра, 
окруженный светскими дамами сточно козел - величест
венный, гнусный и смрадный• (трубка), как я уверял его. 
А выходя, к счастью уже в вестибюле (в том месте, где Анд
рей Соболь пробил собою зеркальную дверь), у его ветхого 
костюма отвалилась (красный хохот!) одна штанина. Но он 
благополучно под кровом ночи добрался до своего подполья. 

Теперь он носит Ваш костюм, который Вы ему оста
вили с просьбой выкинуть, благословляет Вас, даже постриг 
волосы и вымыл их. Словом, почти элегантен. 

Но стихи его, читанные в первый раз у меня только 
М<ихаилу> О<сиповичу> и М<арии> С<амойловне>,5 вто
рично на людной субботе произвели очень сильное впечат
ление. 

И должен сказать, что на субботнем чтении, именно 
благодаря непривычной и неподходящей обстановке, я сам 
был ими потрясен, как совсем новыми. В Ротонде' они зву
чали, как одно из выявлений общего хаоса, а тут я имел 
возможность оценить их общий художественный размах, 
захват и пафос. 

Мои стихи, которые я читал тогда перед ним, совер
шенно стерлись, померкли, потерялись. Я этому очень пора
довался, т<ак> к<ак> этот контраст еще подчеркнул в глазах 
Цетлиных художественный размах его книги. 

Ее издание решено окончательно. Кроме того, решено 
и издание его переводов из Биллона и книги о Шарле Пэги, 
которую мы подготовим совместно с ним и с Мих<аилом> 
Осипов<ичем>.7 

Вообще это разрастается в целый ряд изданий малень
ких книг - будет тоже издана теперь же и моя «Anno mundi 
ardentis•.8 

Словом, Эренбургу не придется ни искать места на 
трамвае, ни выгружать по ночам ящиков на Вожираре,9 о 
чем он очень мечтал последнее время. 

Я был все это время так занят всеми этими святыми 
интригами, что почти не видал Маревны. Она что-то при-
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хварывает. Хотела быть у :меня и не пришла. Эренбург лечил 
ее ро:мо:м и натопленной печкой. Помогло. 

Сейчас сижу в статьях, корреспонденциях, подготов
ках книг". но человек никогда не бывает доволен, и душа 
:моя тоскует по живописи, к которой :мне не вернуть<ся> по 
крайней :мере еще :месяц: завидую Вашим цветущим :ми:мо
за:м. 

Привет Евгении Ивановне и Вашему Львенку.10 

Максимилиан Волошин. 

1 Савинков выехал из Парижа в Ниццу, видимо, 21 ноября 
(и.ст.) 1915 г. ('lруды и дm1. С. 383). 

2 Имеется в виду особняк Цетлиных на авешо Анри Мартен, 
91,  в котором они :жили в 191 1-1917 п: (см. : Аллой Рада. Париж: для 
зевак. СПб.: Коло, 2010. С. 341). 

3 Подразумевается рукопись книги И. Эренбурrа сСтихи 
о канунаn, которая вьппла в свет в апреле 1916 г. в щцательстве 
сЗерна., созданном на средства Цетлиных (М., 1916). 

4 14/27 ноября. 
5 М.О. Цетлин и М.С. Цетлина. 
' Кафе «Ротонда. (хозяин - Виктор ЛИбион), открывшееся в 

1911 г. на бульваре Монпарнас (Boulevard du Montpamasse, 105), бьmо 
постоянным :местом встреч русских художников и писателей. См.: 
Эренбург Илья. Люди, rоды, :жизнь: Воспоминания: В 3 т. М.: Сов. 
писатель, 1990. Т. 1. С. 156-163; Маревна (Воробьева-Стебельская М.). 
Моя :жизнь с худо:жника:ми c'YЛl.D. М.: Искусство - ХХ1 век, 2004. 
С. 45-46. 

7 Книrа сОтрывки из Большого завещания, баJDiады и раз
ные стихотворения Франсуа Вийона в переводе И. Эренбурга. (М.: 
Зерна, 1916) вьппла в свет весной 1916 г. Заду:манная книrа о Шарле 
Пеm (поmбше:м 5 сентября 1914 г. в бою у Марны) не бьmа подго
товлена. См. переведенное М.О. Цетлиным: стихотворение Пеm 
«Париж - боевой корабль• (Цетлин Михаил (Амари). Цельное чув
ство: Собр. стихотворений. М.: Водолей, 201 1 .  С. 245-246). 

1 Книrа стихов Волошина cAnno mundi ardentis 1915• (М.: 
Зерна, 1916) бьmа отпечатана в типоrрафии В.И. Воронова и вьппла 
в свет (тиражом 500 экз.) в первой половине :марта 1916 г. 

' Подразумевается, видимо, разrрузка вагонов (на бульваре 
Вожирар, непосредственно примыкающем к вокзалу Монпарнас). 

10 В.И. Зильберберr и сын ее и Савиикова Лев . 
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172. Л.С. БАКСТУ 

19 ноября/ 2 декабря 1915 г. Париж' 

8 ч. Вечер. Четверг. 

Дорогой Лев Самойлович, 

только что звонил к Вам и не мог добиться. Могу ли я быть у 
Вас с М.С. Цетлиной завтра же в пятницу в 7� часа?2 

Что же касается «Беллоны., то мне очень хочется про
сить у Вас позволения воспроизвести ее как обложку для 
моей книги - это лучшее, что можно сделать.3 

Если невозможно завтра в 7�. то, пожалуйста, изве
стите меня сегодня же с вечер<ней> pneumatique (60 Rue de 
la Tour). 

Maximil<ienne> Volocblne. 

1 Послано :пневматической почтой (carte pneumatique). Датиру
ется по связи с ответным ШIСЬМОМ. 

2 Бакст отвечал на следующий день (сЗ Decembre. �ndreCU.): 
«Сегодня - нельзя! Я работаю с модели очень срочно <."> Но завтра 
в субботу хщу, от l Yz  до ЗУz сеанс. Лучше всего телефон, ибо вашу 
телеграмму консьерж подала сегодня утром• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 225). 

3 Книга Волошина cAnno mundi ardentis 1915• (см. примеч. 8 к 
п. 171) была вьmущена в свет с обложкой работы Бакста: гравюра с 
изображением БСJШоны (имя от bellum, свойна.) - в римской мифо
логии богини круrа Марса. 

173. А.М. ПЕТРОВОЙ 

2/15 декабря 1915 г. Париж 

15/ХП 1915. 60 Rue de la Tour. 

Милая Александра Михайловна, это не письмо. Хочу 
только послать Вам стихотворение «Левиафаю, недавно 
написанное.1 Его считаю очень важным для себя. 

Написав его, я закончил книгу стихов «1915. Anno mundi 
ardentis�.2 Она будет сейчас же печататься и выйдет к концу 
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февраля. К сожалению, только одно стихотворение «Рос
сии• я не помещу в ней. 3 Мне кажется, что его сейчас, пока 
война не кончена, печатать нельзя еще: в нем есть слишком 
определенные пожелания.4 Все это время по возвращении в 
Париж я работал над составлением этой книги. 

В Россию я возвращаюсь весной. В апреле буду в 
Москве, а к маю приеду в Крым.5 

В смысле стихов этот год был для меня редко плодот
ворен. Но это единственное, чем я мог ответить на соверша
ющееся. 

Думаю о возвращении в Россию с некоторым страхом. 
Возвращаюсь только потому, что знаю, как мама тоскует без 
меня. Но не уверен, что все бывшее перед войной не могло 
<бы> повториться снова. 6 

А эти полтора года я несмотря на весь окружающий 
ужас работал интенсивно и плодотворно во всех областях. 

Очень хочется знать Ваше мнение о сЛевиафане•,7 
и вообще жду от Вас писем. 

он? 

Что Костенька?8 Что Вы? Жозефина Густавовна?9 
Напишите мне о Людвиге,10пожалуйста. Что с ним? Где 

Маргарита недавно написала очень грустное письмо: 
очень там тяжело.11 Худож:еств<енная> ее работа опять не 
ладится, и отношения с людьми смутны. О войне не пишет 
ничего. Да вообще сейчас все молчат здесь. Нечего сказать. 
Никто не знает даже, что сейчас пожелать. Пишите мне, 
пожалуйста. Очень жду Ваших писем. 

Мах. 

1 Стихотворение с.Jlевиафаю закончено 9 декабря 1915 r. См.: 
Т. 2 наст. изд. С. 57-59, 657-658. 

2 Об этой книге Волошина см. примеч. 1 1 к п. 158, п. 164, 167, 
примеч. 8 к 171 ,  а также: Куn'lенко В., Давыдов З. 15 лет и:щаиию // 
Памятные КНИЖНЬiе даты. 1991 .  М.: Книrа, 1991 .  С. 165-168. 

3 Стихотворение сРоссИD (Т. 1 наст. и:щ. С. 221 ,  511-512), 
высланное Волошиным Петровой в августе 1915 r. и высоко оценен
ное близким кругом его друзей (см. примеч. 1 к п. 167, примеч. 3 
к п. 169). впервые опубликовано в 1917 r. в газете «Власть народа. 
(28 июля). 
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4 Вероятно, речь идет о строке из стихотворения сРосс.ии.: 
сЛюбто тебя побежденной•, резко коmрастировавmей с преобла
давшимитоrда урапатриотическиминастроениями:русской публики. 

5 ВолоIШП1 прибьш в Петроград 5/18 апреля 1916 &, бьш в 
Москве с 18 апреля (ст.ст.) по 24 апреля (ст.ст.), приехал в Феодосию 
26 апреля (ст.ст.) 1916 & См.: JРуды и дни. С. 394-398. 

' См. примеч. 6 к п. 95. 
7 В отвеmой открытке Петрова писала ВОЛОПППIУ: «Вчера полу

чила Вашего "Левиафана" и, конечно, в поJПiом от него восторге. 
Эrо классическая вещь. Философская. Больно, что ее многие и мно
гие не поймут. <".> Буду от дупm приветствовать появление новой 
книги Ваших стихов! Кто издает? Заглавие мне очень нравится; 
оно именно соответствует. Но, что "Россия" не войдет - это лучше. 
И не время, и есть какой-то основной недочет в этом стихотворении. 
<".> Ради мамы нужно приехать, а то не советовала бы пока. Ваше 
философское настроение совсем не ко двору буд� (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3,  ед. хр. 953). 

8 К.Ф. Богаевский. 
9 Ж.Г. Богаевская. 
10 ЛЛ. Квятковский. 
11 В письме от 6 декабря 1915 & из Дорнаха М.В. Сабаmникова 

сообщала Волошину: .дJш меня JШЧНО этот год < .. .  > бьш печален. 
в :живописи не сдвинулась я НИСКОЛЬКО• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 1065). 

174. Б.В. САВИНКОВУ 

7/20 декабря 1915г. Париж 

Дорогой Борис Викторович, 

посылаю Вам стихи о Вас, написанные сегодня ночью, а 
также и поэму «Левиафан•, написанную для «Anno mundi 
ardentis• уже в Ваше отсутствие.1 

Получили ли от Эренбурга мои стихи в его стиле?2 
Получили ли мое письмо?3 
Сейчас поздно. Валюсь с ног. Покойной ночи. 

Максимилиан Волошин. 
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1 К письму приложены авrоrраф стихотворения сРо� 
(«Холодный рот. Щеки бесстрастной сЮI11ДКИ ... •), датированный: 
20 ХП 1915. Париж, - и авrоrраф (под копировальную бумаrу) сти
хотворения «Левиафаn (сМне - Иову сказал IЬсподь ".•, 9 декабря 
1915) (ГАРФ, ф. 5831 ,  оп. 1 ,  ед. хр. 44, л. 16-20). См. наст. изд.: Т. 1 .  
С .  195; Т. 2 .  С .  51-59. 25  декабря (и.ст.) 1915  г. Савинков отвечал 
Волошину: сСпасибо за Левиафана и за Лося. Мне Ваши стихи 
нравятся, понравился и Лось, но причем же я тут?• (Волошин Мак
симилиан. Избранное: Стихотворения. Воспоминания. Переписка. 
Минск, 1993. С. 377. Исправлено по авrоrрафу). Подразумеваются 
строки из стихотворения сРо�: сИ в звездной мrле стоит боль
шой, сохатый, / Унылый лось с крестом между poroP. 

2 В письме к Савинкову, оmравленном после 10 декабря (и.ст.) 
1915 г., Эренбурr привел список пародийноrо стихотворения Воло
шина под заrлавием сСветский файвоклоn (в авrоrрафе Волошина 
озаrлавлено: сСеренький денек. ( сJ.Рязную тучу тошнило над юро
дом".•, с посвящением И.Г. Эренбурrу, 10 декабря 1915); см.: Т. 2 
наст. изд. С. 472-473) и пояснил: сЭто описание Макс<имилианом> 
Алекс<андровичем> моеrо посещения Цет.линыD (Звезда. 1996. No 2. 
С. 174-175; Эренбург Илья. Дай оrлянуrься". Письма 1908-1930 / 
Изд. подrот. Б.Я. Фрезинским. М.: Аrраф, 2004. С. 69). 

3 Имеется в виду п. 171 .  

175. М.Ф. ЛАРИОНОВУ и И.С. ГОНЧАРОВОЙ 

16/29 декабря 1915г. Париж1 

Милый Михаил Феодорович, и многоуважаемая 
Наталья Сергеевна, 

не успел, уходя и<з> Оперы, Вас увидать, сказать, как 
хороша Ваша постановка.2 Я говорил со многими францу
зами, и они находят ее вне сравнения самым интересным из 
всего спектакля. 

Хочу предложить Вам встретить вместе Новый Год, 
если Вы ничего против этого не имеете. Будет много друзей 
из художников. 
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Если согласны, приходите ко мне 31-го. (9-10 ч. вечера). 
Адрес - Avenue Henri-Martin 91. (Chez М. Zetline),3 я пока 
живу здесь (а не на 60 Rue de la Tour). 

До свиданья. Ответьте (нa Av<enue> Henri-Martin 91). 
Максимилиан Волошин. 

1 Датируется по штемпелю парижской IП1евматической почты: 
29. 12. 15. 

2 29 декабря (и.ст.) 1915 r. в парижской cOpera. состоялся спек
такль русскою балета в пользу английскою сКрасною креста». 
В проrрамму входил одно8IсrНЫЙ балет «Полунощное соmще•, 
поставленный Л.Ф. Мясиным на основе музыки т�пщев из оперы 
Н.А Римскою-Корсакова cCнerypo'IIC» в декорациях и костюмах 
М.Ф. Ларионова. Работу Ларионова высоко оценил И.Г. Эренбург 
в корреспонденции сРусский балет в Париже. Письмо из Парижа. 
(Утро России. 1916. No 12. 12 янв. Подпись: И. Э.). 

3 См. п. 171, примеч. 2. 
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176. Б.В. САВИНКОВУ 

1/14марта 1916 г. Париж1 

Дорогой Борис Викторович, 

Ваше письмо я получил совсем больной, в жару.2 А едва 
выздоровевши, кинулся бегать и готовиться к отъезду, т<ак> 
к<ак> получил на дорогу и деньm, и уйму поручений. Ваше 
письмо выучил наизусть и все исполню в точности. Стихов 
сейчас, конечно, не писал новых. 3 

Маревну вижу лишь мельком. Приедете ли Вы в Париж 
еще до моего отъезда? Удалось ли Ваше дело?4 Очевидно, 
смогу уже написать Вам только из России. Привет Евгении 
Ивановне и Льву Борисовичу.5 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Paris. 
14.III. 1916. Отравлено по адресу: Villa SaJssi. Chemin de Brancolar. 
Nice. 

2 Имеется в виду письмо Савинкова от 1 марта (и.ст.) 1916 г. из 
Ниццы; в нем бьши изложены поручения Волоппmу, уезжавшему из 
Парижа в Россию, и также rоворилось: .Я очень счастлив, что позна
комился с Вами и потобил Вас. Простите меня, если я у Цетлинов 
был с Вами резок - я бьm не в себе. Простите - не осудите. И не 
забудьте меня в России• (Волошин Максимилиан. Избранное: Стихот
ворения. Воспоминания. Переписка / Сост., подrоI: текста, вступ. 
статья и коммеит. Захара Давыдова и Владимира Купченко. С. 377-
378). Минск: Мастацкая лiтаратура, 1993. 

3 В письме от 11 марта (н.�) 1916 :с Савинков, не получив свое
временно ответа от Волошина, спрашивал: «Получили ли Вы мое 
письмо? Наmппите два слова о Париже и пришлите, прошу Вас, сти
хов• (Там же. С. 378). 
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4 16 марта (и.ст.) Савинков отвечал: сИз моих дел пока ровно 
ничего не выmло, и я потонул в пучине морской. <".> У меня "тьма 
и больше ничего"• (Там же. С. 378, 379. Цитата - из стихотворения 
Э.А По сВорон• (сТhе RaveJD, 1845) в переводе К.Д. Бальмонта, 
1894). 

5 Е.И. Зильберберr и Л.Б. Савинков. 

177. Е.О. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНОЙ 

6/19марта 1916г. Париж 

Милая мама, 

19/111 1916. 

теперь, когда отъезд мой решен и близок, скопилась такая 
масса суеты и дел, что совсем некогда писать письма, и 
самый отъезд, день которого я еще никак не могу назначить, 
все отодвигается и отсрачивается: столько разных хлопот, 
и формальностей, и прощаний, и неожиданных дел. Впро
чем, я даже радуюсь этому, потому что наступила необы
чайно ранняя весна и каштаны уже начинают зеленеть. Это 
мой самый любимый момент в Париже, и было бы :жаль не 
дождаться, пока они распустятся. 

Вероятно, я выеду около назначенного тобою числа 
(15/29 марта). Только мне по дороге надо остановиться на 
4 дня в Лондоне (это теперь обязательно).1 

Толстой приезжал на два дня, совсем ошалелый от 
английских приемов. 2 Звал меня ехать обратно с ним. Но это 
мне совсем не рука: им всюду царские встречи и приемы. 
И мне гораздо любопытнее ехать одному. Так что он вер
нется, верно, на неделю раньше меня. 

У меня возникла, между прочим, мысль предложить по 
приезде свои услуги газетам для посылки меня в Багдад; и 
если условия будут так же выгодны, как Толстого или Поля
кова, то я поеду. Это не надо опускать. Поляков (Литовцев), 
который сейчас здесь, говорит, что все шансы за то, что мое 
предложение будет очень хорошо принято «Рус<ским> Сло
вом.. 3 Я не очень верю - но попытаюсь все-таки. 

М Вшю1 1 1 1 1 1 1  Т HI 
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Толстой отдал мне твоего долrа - 5 фунт<ов> стерлин
гов. Не имею понятия, насколько это по курсу соответствует 
80 рублям. 

Пишу это письмо наскоро. Да едва ли оно придет 
раньше меня самого. 

Крепко тебя целую. Благодарю за деньги. 

МАХ. 

1 Волошин выехал из Парижа 26 марта / 8 апреля 1916 r. в 
Дьепп; переШIЫВ Ла-Манш, утром: следующего дня прибьm в Лон
дон, откуда 29 марта/ 1 1  апреля отппьш пароходом: в Иорвеnпо. При
бьm в Петроrрад вечером: 5/18 апреля ('!Руды и дни. С. 393-394). 

2 А.И. Толстой приехал из Булони в Париж вместе с В.Д. Набо
ковым: и Вас. И. Ие:мировиче:м:-Данченко 29 февраля / 13 марта и 
отбьш с ни:м:и из Парижа в Булонь 2/15 марта 1916 r. (7Ьм же. С. 391); 
он входил в состав rруппы русских журналистов (представлял газету 
сРусские Ведомости.), делегированной в Англию по приглашеюпо 
английского правительства; находился в заrраничной по�е с 
1/14 февраля по 18/31 марта (в письме к И.В. Крандиевской от 
3/16 марта 1916 r. сообщил, что выезжает из Лондона в Россшо 
1 1/24 марта; см:.: Переписка А.И. Толстого: В 2 т. М.: Худож. литера
тура, 1989. Т. 1 .  С. 251). 

3 сРусское Слово• - московская ежедневная газета, JQЦававша
яся товариществом: И.Д. Сы.тина с 1894 r.; одна из са:м:ых распростра
ненных российских газет. СЛ. Поляков (ЛИтовцев) бьш ее париж
ским: корреспоюженто:м:. 

178. М.М. ГАККЕБУШУ 

20 апреля 191бг. Мосиа1 

Многоуважаемый Михаил Михайлович, 

так как теперь «Биржев<ые> Ведомости. остались без 
постоянного осведомителя из Франции, 2 то позвольте мне 
рекомендовать Вам как такового поэта Илью Григорьевича 
Эренбурrа, 3 которого Вы, конечно, знаете по имени по его 
книгам и переводам старых и новых французских поэтов.4 
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Он прекрасно знает Францию и может быть очень интересен 
для газеты.5 

Максимилиан Волошин. 

Москва. 1916. Апр<ель>. 

1 Датируется по кн.: '!Руды и ДJШ. С. 396. В этот же день Воло
mин посетил мать и сестру И.Г. Эренбурга в Москве (Остоженка, 7, 
кв. 87). 

2 Волоmин регулярно печатался в «Биржевых ВедомоС'l'ЯD с 
весны 1915 r. Оrъезд из Парижа 26 марта / 8 апреля 1916 r. побудил 
его искать себе замену. 

3 С И.Г. Эренбургом Волоmин сблизился весной 1915 :с по 
прибытии в Париж из Швейцарии. Об их оmоmениях см.: Эрен
бур1; Савинков, Волошин в годы смуты (1915-1918) / Публ., под
гот. текста, вступ. заметка, заюпочение и примеч. Б. Фрезинского и 
Д. Зубарева // Звезда. 1996 No 2. С. 157-201 .  Первоначально Воло
mин, видимо, хотел предложить Пuскебуmу в качестве заrранич
ного сосведомите.лn Б.В. Савинкова, который просил его по при
езде в Петроград способствовать установлеюпо связей с газетами 
(«душевно Ваш В. РоППDП1".• (Переписка Бориса Савинкова с 
Максимилианом Волошиным) / Публ. 3. Давыдова и В. Купченко // 
Волошин Максимилиан. Избранное. Стихотворения. Воспоминания. 
Переписка. Минск, 1993. С. 377-378). Видимо, поэтому в недоmед
mем до нас письме Волоmин испрашивал согласия Савинкова на 
разговор с Тhккебуmем оmосительно его сотрудничества в газете. 
В ответ Савинков писал 26 марта (и.ст.) 1916 r., что ему трудно при
способиться к журнализму, и одновременно излагал обстоятельства 
своего разрыва с Пuскебуmем. Между тем, под давлением обстоя
тельств Савинков все же бьш готов сработать в его паршивой газете• 
и давал согласие на разговор с Пuскебуmем (Там же. С. 380). 

4 Первый свой сборник «Стихи• И.Г. Эренбург издал за 
свой счет в 1910 r. (Париж); в 1911  г. увидела свет его книга стихов 
с.Я живу. (СПб., lim. Т-ва сОбществ. польза.), в 1912 r. - «Оду
ванчики. � (Париж), в 1913 г. - сБудни. Стихи• (Париж), в 
1914 - «детское. Стихи• (Paris, lim. Рираховского), а также пере
водные книги: Жамм Франсис. Стихи и проза / Пер. И. Эренбурга и 
В. ШмидТ. М.: Т-во скоропечатни АА Левенсон, 1913;  Поэты Фран
ции. 1871-1913) / Переводы И. Эренбурга. Париж:: Тhлиос, 1914. 

5 Посредничество Волоmина оказалось результативно, в 1916-
1917 rr. Эренбург активно сотрудничал в «Биржевых ВедомоС'l'ЯD. 
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179. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

29anpeлR 1916г. Коктебель 

Коктебель. 29/IV 1916. 

Дорогая Мария Самойловна, 

ты спрашиваешь меня, счто же мы на Вы или на ты.? Поэ
тому я мужественно перехожу на сты., и теперь от тебя будет 
зависеть, поддержать ли нам наше ты или нет. 

Твое второе письмо нагнало меня в Коктебеле.1 Я вто
рой день здесь - дома. 2 Устраиваюсь, привожу в порядок 
мастерскую и библиотеку, в которой в прошлом году варвар
ски хозяйничали Толстой и Мандельштам.3 

Только теперь почувствовал сразу всю усталость, ско
пившуюся за пять недель странствий, из которых дни, про
веденные в Москве и СПб,4 были, конечно, самыми утоми
тельными. 

Как хорошо быть дома, среди своих книг и любимых 
картин и вещей. И наслаждаясь этой радостью возвраще
ния в свою раковину, я удивляюсь, с какой легкостью я ее 
кинул без всякой печали о том, что может и не вернусь в нее 
больше. 

Здесь сосредоточены отслоения меня самого за много 
лет, и вся смена моих интересов, вкусов, идей. Я очень 
люблю эту свою раковину, но радуюсь и тому, что лишись я 
ее совсем - огорчаться не буду. 

И опять то же чувство: вот я проснулся в Коктебеле от 
Парижа. (Но стоит мне снова закрыть глаза, я вновь буду 
в Париже видеть сон о Коктебеле). И нет у меня никакого 
чувства разлуки, точно я сижу с гриппом на Rue de la Tour,5 
и когда захочется, поЙдУ на avenue Henry-Martin. 6 И кроме 
того, меня и в пути, и тут продолжают сопровождать пода
ренные тобой предметы: я сплю и тут на твоей надувной 
подушке, покрываюсь твоим пледом, гляжу в твое зеркало, 
раскрываю книrи, подаренные Михаилом Осиповичем. 
Я моrу прибавить, что за время пути не было ни одного 
вечера, когда я хотя бы на несколько минут не уходил к Вам 
в Париж, каковы бы ни были впечатления и события дня. 
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К чему я не могу привыкнуть в России - это к незана
вешенным по вечерам окнам. А здесь их снова надо занаве
шивать и затворять ставни, чтобы не давать прицелу диким 
Гебену и Бреслау,7 вновь бродящим по Черному морю. Это 
заменяет в известной степени цеппелинов. 8 

Меня Россия приняла хорошо. Особенно неожиданна 
была хорошая встреча от Петербурга. И самой большой 
радостью было, конечно, то, что (я, помнится, писал тебе 
в одной из открыток) мне сообщил Брянчанинов:' что моя 
cCorona Astralis•10 имела большое влияние на Скрябина в 
последний период его творчества. Я к этому отнесся с сом
нением (слишком уж большая честь), но потом я расспра
шивал Балтрушайтиса.11 И он мне сказал, что Брянчанинов 
был самым близким Скрябину человеком. И выдумывать 
это, искать для того нарочно встречи со мной - было бы сов
сем бесполезно и никому не нужно. А Брянчанинов и Львова 
утверждали, что весь последний период скрябинского твор
чества был обусловлен влиянием моих стихов. И все-таки 
почему-то не решаюсь поверить этому. 

На Москву мне мама дала только 5 дней (я думал ее 
проводить в Крым, а самому остаться еще, но она реши
тельно воспротивилась таким комбинациям). Так что я 
успел повидать только лишь близких мне людей. Никаких 
литерат<урных> дел сделать не успел, не был ни в одной 
редакции и твоего брата12 видел лишь несколько минут. 
А родители Мих<аила> Осип<овича>13 были в Крыму, так 
что я только передал ящик с лекарствами, которые довез 
благополучно, хотя на выпускной границе в Швеции над 
ящиком ДОЛГО думали. 

Путешествовать по российским жел<езным> дор<оrам> 
куда труднее и опаснее, чем по Немецкому морю. 14 

Вообще все трудности тут начались для меня только с 
Финляндского Вокзала. При рус<ском> беспорядке главное 
трудно найти того человека, которому надо дать сна чаЬ. Но 
как он найден - все становится просто, хотя и дороже. Теперь 
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я уже знаю ряд магических NN носильщиков и посыльных, 
к которым надо обращаться. 

Приятно то, что все в России идет дерзко наперекор 
здравому смыслу, логике и практике. Но в этом, конечно, и 
залог моральной победы России над Европой. cCredo quia 
absurduIП»*?15 Верю в Россию, потому что она и все в ней бес
смысленно. Это я серьезно говорю. Это единственная дос
тойная оппозиция здравому смыслу, приведшему Европу к 
войне. 

Кончаю письмо. Привет Мих<аилу> Осипов<ичу>, 
Шурочке, Вале16 и M-lle Cavin.17 

МАХ. 

1 Ответ ВолоШШlа на недатированн:ое письмо М.С. Цетлиной, 
в котором она писала: сМы получили Вашу теле:rрамм.у из Берrена 
< . . .  > и  Ваше письмо из Фольстока и Вашу открытку из Лондона < .. .  >. 
lhe Вы теперь? Чем живете? Как себя чувствуете? У меня все-таки 
такое ощущение, что я Вас потеряла, что Вы уехали далеко, главное, 
что :жизнь Ваша никак и ничем не будет соприкасаться с моей, есть 
только какая-то смутная надежда, что коr.ца-нибудь мы еще уви
димся. < .. .  > Что же мы на Вы или на ты?• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 1262, л. 27-27 об.). 

2 ВолоIПШ1 приехал в Коктебель 27 апреля 1916 r. (1Руды и дни. 
с. 396). 

3 А.Н. Толстой и Н.В. Крандиевская находились в Коктебеле 
с 14 шоня по конец июля 1915 r. Первое упоминание о пребыва
нии в Коктебеле О.Э. Мандельштама обнаруживается в письме 
Е.О. Кириенко-ВолоIПШ1ой от 14 июля 1915 r., последНее - в письме 
от 25 авхуста 1915 r. 10 авхуста 1915 r. она жаловалась СЬIНУ= «Ман
дельштам еще здесь, и мои отноmеJШЯ с ним все ухудшаются при 
посредстве твоей библиотеки, т<ак> к<ак> он, будучи неаккуратен, 
неряшлив, забывчив, бесцеремонен вообще, проявляется в том же 
духе и относительно книг, и вчера, заметив по всем полкам беспоря
док в книгах при взятии и вставлении их на места, я ему указала это 
и опять запретила ходить в библиотеку. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 
657). 

4 ВолоIПШ1 прибыл в Петро:rрад 5/18 апреля 1916 r., вечером 
17 апреля (ст.с'&) выехал в Москву, которую покинул 24 апреля (ст.С'&) 
1916 r. (1Руды и дни. с. 394-396). 

• сВерю, паrому чrо нелепо• (лат.). 
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5 Адрес, по которому останавливался ВолоIШПI у Бальмонтов в 
Париже. 

6 На авеню Анри Мартен в Париже Цет.лииы имели свой особ-
ияк. 

7 ЛИИейиый крейсер сГёбеи. и легкий крейсер сБреслау. -
средиземноморская эскадра кайзеровских: военно-морских сил, в 
1914 r. фиктивно проданная '!УРции. О судьбе и роли этих кораблей 
в Первой мировой войне см. русский перевод воспоминаний ради
ста, служившего на крейсере с!Сбеи.: Кооп r. На линейном крейсере 
с!Сбеи.. СПб.: Корабли и сражения, 2002. (С ошибкой в фамилии 
автора, правильно: Копп). 

8 См. примеч. 22-24 к п. 120. 
' ВолоIШП1 общался с Бряичаиииовым 12 апреля 1916 r. на 

вечере в редакции журнала сАпОJШои. ('Iруды и дни. С. 394-395). 
О значении этой встречи в биографии ВолоIШП1а см.: Купченко Вла
димир. «Любто Dпока, Моцарта и Бетховена. // Сов. музыка. 1990. 
№ 3.  С. 1 15-1 17. 

10 Венок сонетов cCorona Ast.raliP вошел в первый волоIШП1-
ский сборник «Стихотворения. 1900-1910•. См.:  Т. 1 нас� изд. 
С. 1 19-126. 

1 1  Балтруmайтис был одним из близких друзей Скрябина в 
последние годы :жизни композитора. В сезон 191 1-1912 r. Скрябин 
скачал изучать пристально и серьезно лирику русских: символистов. 
< . . .  > Знакомство с Бальтруmайтисом было тому побудительным 
поводом. (Сабанеев ЛЛ. Воспоминания о Скрябине. М. : Музсектор 
IЬсиздата, 1925. С. 148-149). Об отношениях Ю.К. Балтруmайтиса 
и ВолоIШП1а см.: Купченко В. Юрrис Балтруmайтис и Максимилиан 
ВолоIШП1 //Дружба народов. 1878. No 1 .  С. 283-284. 

12 Речь идет о Лазаре Соломоновиче 1}'маркиие (?-1938), сrар
шем брате М.С. Цетлииой, с которым ВолоIШП1 встретился 23 апреля 
1916 r. См.: '!Руды и дни. С. 396. 

1э Родители М.О. Цетлииа - Анна Вульфовна, урожд. Высоц
кая (1860-1935) и Есель (Осип) Шмеркович (Семенович, Сергеевич) 
Цетлии (1856-1933), московский купец 1-й rильдии. 

14 Через Немецкое (Северное) море ВолоIШП1 возвращался из 
Парижа в Россшо. 29 марта / 1 1  апреля OТПJIЬJJI из Ньюкасл-апон
Тайна к Норвеrии 3 1  марта / 3 апреля прибыл в Берrен. Об этом 
путешествии он писал: с."я выехал несмотря на усилившуюся под
водную войну, несмотря на то, что момент для возвращения был 
самый неблагоприятный, но я совершенно не верил, что со мной 
что-нибудь может слуqиться катастрофическое. Но вместе с тем, я 



472 М а к с и милиан  В ОЛ О Ш И Н 

никогда ближе не стоял к возможной катастрофе, как во время этого 
морского перехода. ('I 7, кн. 2 наст. изд. С. 446). 

15 Известное латm1ское выражение, возводимое к трактату Тер
туллиаиа cDe Corpore Chris� (О теле Христа). 

1' М.О. ЦСТJПП1, Александра Николаевиа Авксентьева (см. при
меч. 1 к п. 161), ВалеИТШ1 Вольф (ВалеИТШ1 Михайлович) ЦСТJПП1 
(Vdlentine \\Ьlf Zetlin) (1912-2007), американский психоаналитик, 
СЬПI М.С. И М.0. Цетлииых. 

17 Видимо, гувернантка детей Цетлииых. О ней идет речь 
в ответном письме М.С. ЦСТJПП1ой от 12 августа (и.ст.) 1916 г. 
М.С. Цетлииа писала: cM-elle Cewin сделалась какая-то странная, 
очень много начала 1mакать (мы предполагаем, что она влюбилась) 
и не могла испОJШЯТЬ своих обязанностей, теперь она уехала к себе 
домой и у нас русская барыmия, очень М111П1D (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 1262, л. 29-29 об.). 

180. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

lмая 1916г. Коктебель' 

1 мая 1916. Коктебель. 

Дороrая Юлия Леонидовна, мы в Коктебеле - и про
изошло маленькое изменение в распределении комнат: 
Пра покинула свою комнату и заняла ту, rде жили Вы, и 
соседнюю, чтобы быть рядом со мной. Она устроила свою 
спальню - в задней комнате, а Ваша стала rостиной и сто
ловой. Если Вы приедете раньше - одна - то Вы будете жить 
в ней. Но коrда приедет Екатер<ина> Ивановна,2 то при
дется выбрать друrую комнату. Бывшая комната Пра будет 
очень дороrа. И мне кажется, что Вам лучше всеrо было бы 
устроиться с Екат<ериной> Иван<овной> в той комнате, 
что в хвосте дома за большой террасой (rде жили вначале 
Фельдштейны) с отдельной терраской.* Она и поместитель
нее и уютнее, чем та, внизу, прямо на море, rде жила раньше 
Маrда Максимилиан<овна>.3 Ответьте поскорее.4 Приве
зите с собою запас обойных rвоздей для натяrивания хол
стов - здесь их совсем нет. Также хорошо захватить с собой 

• Лервона'lально: с отдельным очень завиrым крылечком. 
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и сахару, ибо здесь оmускают не больше фунта. Я очень рад, 
что удалось уговорить Пра переменить комнату. Это удобно 
во всех отношениях и дает возможность давать приют дру
зьям. Вас же лично, пока Вы будете одни, Пра приглашает 
жить в ее новых апартаментах как гостью. Приезжайте 
скорее. Привет Ек<атерине> Ив<аиовне>, Конст<аитииу> 
Вас<ильевичу>, Кон<стаитииу> Феод<оровичу>.5 

М. Волошин. 

1 Открытка. Почтовый штемпель отправления: Кокrебель. 
З.S.16. Адресовано в Петроград. 

2 Е.И. Оболенская приехала в Кокrебель вместе с ЮЛ. Обо
ленской 8 июня ('!Руды и дни. С. 400). 

3 М.М. Нахмаи. 
4 Оболенская ответила из Москвы 6 мая: «Мне казалось бы наи

более подходящим занять те 2 комнаты, что выходят на общую тер
рассу во флигеле Юнrе <."> мне хочется иметь свой уrол для работы 
на во:щухе <".> Но не зная густоты населения и новых условий, не 
рискую настаивать и прошу оставить ту комнату, о кот<орой> Вы 
пишете• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 901 , л. 3). 

s К.В. Кандауров, К..Ф. Боrаевский. 

181. А.М. ПЕТРОВОЙ 

Около 2 мая 1916 г. Коктебель• 

Дорогая Александра Михайловна, это письмо Вам 
передаст художник Александр Иванович Штурмаи2 - хоро
ший знакомый К.Ф" Кандаурова, Латри3 и который сейчас 
поселился у нас. 

Получил Ваше письмо.4 Спасибо за адрес. Напишу. 
Приду, как только отдышусь немного: усталость месяч

ного пути со всеми впечатлениями и людьми сказывается. 5 
А первые дни пришлось еще все время убирать и приводить 
в порядок мастерскую, пришедшую в запустение, и библи
отеку, в которой похозяйничали-таки без меня прошлым 
летом Толстые с Мандельштамом.6 Сейчас сел за статьи -
надо отправить сейчас же 2.7 Как только управлюсь - при-
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бегу. 8 Кроме того, еще устраиваю маму в новых комнатах 
(бывших моих). Это очень удобно, т<ак> к<ак> таким обра
зом у нас получается подобие отдельной квартиры с собст
венной террасой, непосредственным сообщением и комна
той для ночевок для друзей.' 

По вечерам занимаемся звездочетчеством10 со Штурма
ном: он Вам сам об этом расскажет. 

Я понимаю, что нам надо говорить много и об интим
ном. Кое о чем мне сказала уже мама; но я все-таки ничего 
не знаю и не понимаю. 

Скоро буду. Костеньке напишу. Привет Жозефине Гус
тавовне.11 

МАХ. 

1 Датируется по кн.: '!Руды и дm1. С. 397. 
2 Алексан.цр Иванович Штурман (1869-1945), художник, уче

ник АИ. Куинджи, один из основателей в 1903 г. Нового общества 
художников, педагог. О нем АА Рьmов вспоминал: сОн был доб
рый, славный товарищ, много видевПDIЙ, хорошо зиавПDIЙ западное 
искусство• (Рылов А. Воспоминания. Л.: Художник РСФСР, 1977. 
С. 146). АН. Штурман приехал в Коктебель в ко1Ще апреля 1916 г. 
('IРуды и ДIШ. с. 397). 

3 К.Ф. Богаевский, К.В. Кандауров, М.П. Латри. 
4 В недатироваиной открытке АМ. Петрова сообщала Воло

шину: сЯ узнала, что Конст<антии> Феод<орович> скоро в начале 
мая должен приехать сюда. Не знаю только, пробудет ли он здесь 
юm отправится в Кенигез. Во всяком случае, известим Вас. Кажется, 
в Коктебеле есть земский телефон <".> тогда он сам поговорит с 
Вами <".>. Если Вас зто не удовлетворяет, то напишите, и я достану 
все же его адрес. Ведь отпуск его может задержаться, а ему дорого 
будет получить от Вас привет. <".> Уже написала Вам, когда пошла 
по делу и кстати узнала адрес К.Ф. Вам: Севастополь. Штаб крепо
сти, командиру 88 роты К.Ф. Боr<аевскому>• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 953, л. 49).  Писем Волошина к Богаевскому за этот период не 
обнаружено. Встреча Волошина с Богаевским, приехавшим в отпуск 
из армии, состоялась 18 мая 1916 г. ('IРуды и дm1. С. 398). 

5 Волошин выехал из Парижа для возвращения в Россию 
через Дьепп, Лондон, Северное море, Торнео, Белоостров 26 марта / 
8 апреля, прибыл в Коктебель только 27 апреля (ст. ст.) 1916 г. 



П и с ь м а .  1 9 1 6  475 

6 См. п. 179, примеч. 3. 
7 Вероятно, речь идет о статьях сФранция и война. (закончена 

5 мая, опубликована в утр. вьш. «Биржевых ВедомостеЬ 19 мая) и 
сШарль ПеГD (закончена 13 мая, опубликована в сРечи• 25 мая). 
См.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 540-553, 820-821 .  

8 В Феодосюо Воло1ШП1 выбрался 14 мая 1916 r. и пробьm тамдо 
20 мая 1916 r. (1Руды и дни. С. 397). 

' Об этом см. также п. 180. 
10 Увлечение Воло1ШП1а астрономией началось еще в гим

назические rоды с произведений К. Фламмариона. Оrчасти для 
набтодеlПIЯ звездного неба бьша сооружена cвЬIDIICa. на крыше 
воло1ШП1скоrо дома. В воспоминаниях о Воло1ШП1е, относящихся 
к 1913 r., М.П. Редлих свидетельствовал: сОчень шrrересны бьши 
ero "путешествия" по звездному небу. Он очень хорошо знал мно
жество созве� и звезд и рассказывал с необыкновенным mrrepe
coм античные легенды, связанные с звездным небом. (Редлих М.П. 
Мои воспомина1П1Я о М.А. Воло1ШП1е. Ко:rсrебель, 1964. Рукопись, 
5 с. ДМВ). С rодами увлечеlПIЯ Воло1ШП1а сзвездочетчествою уси
лились. В образе звездочета Воло1ШП1 появляется в рассказе Андрея 
Соболя сОбломки• (Соболь А. Обломки. М.: Пб.: Круг, 1923. С. 105-
108). Весной 1927 r. по рекомендации харьковчанина Л.Л. Андренко 
Волошин бьш прШIЯТ во Французское Астрономическое общество. 

11 Ж.Г. Богаевская. 

182. А.М. ПЕТРОВОЙ 

Между 8 и  14мая 1916г. Коктебель1 

Дорогая Александра Михайловна, 

Позвольте мне познакомить Вас с Юлией Феодоровной 
Львовой, хорошей знакомой Лили Дмитриевой,2 поселив
шейся на месяц в Коктебеле. 3 

Максимилиан Волошин. 

1 Датируется по сооmесенюо с датой приезда в Ко:rсrебель 
Ю.Ф. ЛЬвовой (8 мая 1916 r.) и отвеmым: недатированным письмом 
АМ. Петровой, в котором она писала: сОчень рада бьша познако
миться с Юлией Феодоровной и ее спутниками, но, к сожаленюо, 
мало приmлось повидаться <".>•. Здесь же она сообщала Волошину 
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о ближайших Шiаиах К.Ф. Боrаевскоrо: сНа днях Жоз<ефииа> 
IУст<авовна> :ждет сюда К.Ф.,  котороrо задерживает лишь прие� в 
Севастополь IЬсударя (кажется). Жоз<ефина> rуст<авовна> �есь 
теперь и будет ero :хщать. Собирается тогда к Вам в Коктебель, чеrо, 
вероЯ"Пlо, он пожелаеn (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954, л. 36). См. 
примеч. 4, 8 к п. 181 .  

2 В.И. Дмитриева (Васильева) бьmа гарантом Петербурrскоrо 
отделения Антропософскоrо общества, членом котороrо состояла и 
Ю.Ф. ЛЬвова. 

3 Ю.Ф. ЛЬвова покинула Коктебель только 13 августа 1916 r. 

183. И.В. ГЕССЕНУ 

13 мая 1916 г. Коктебель1 

13 мая. Коктебель. 1916 г. 

Многоуважаемый Иосиф Владимирович, 

Посылаю Вам одновременно: 
1) статью о Шарле Пеги, 2 
2) 2 книжки моих стихов.з 
3) Книжку Гюстава Лебона о войне, с просьбой вернуть 

ее, как будет возможно, т<ак> к<ак> я хочу еще писать об 
ней.4 

Просьба: 
Будьте добры сделать распоряжение, чтобы мне высы

лали «Речь• по адресу: Крым. Коюпебель. Волошину, вычтя 
абонементную плату из первого же гонорара. 

Позволю себе напомнить Вам, что наши условия были: 
Один фельетон в месяц и 20 к. за строку. 

Надеюсь вскоре увидеть Вас, Иосиф Владимирович, в 
Крыму, и не забудьте, что Вы обещали заехать ко мне, про
ездом через Коктебель. 

Максимилиан Волошин. 
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1 Открытка. Почтовый штемпель отправJiения: Коктебель. 
13.5.16. 0тправJiено в Петроград по адресу редакции rазеты сРечь•. 

2 Статья Волошина сШарль Пеги. бьmа опубликована в сРеЧD 
25 мая 1916 r. (No 142). См.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 547-553. 

3 Книrи Волошина •Стихотворения. 1900-1910. (М.: IРиф, 
1910) и сАпnо mundi ardentis 1915• (М.: Зерна, 1916). 

4 Имеется в виду кн.: Le Воп Gustave. Premic!:res consЩuences de la 
Gueпe. 'Iiansfoпnation mentale des peuples. Paris, 1916. 

184. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

15мая 1916г. Коктебель' 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

с комнатами всё идут недоразумения: мамину большую 
заняли Котович телеграммой. 

Самое лучшее сделать так: приезжайте прямо; Вы оста
новитесь с Екатер<иной> Ивановной2 сперва в вашей преж
ней комнате (мама спит - в задней, а она общая), а потом 
сами выберете, т<ак> к<ак> к началу июня освободится 
целый ряд комнат. Так будет проще всего. Хорошо?3 

Сейчас пропедалирую в Феодосию, чтобы повидать 
К<онстантина> Ф<еодоровича>.4 Он возвращается на 
несколько дней. Увижу и Алекс<аидру> Мих<айловну>,5 
с которой мы так и не успели еще поговорить толком: я 
застрял в Коктебеле. 

До свидан<ия>. Приезжайте скорее, пожалуйста. Очень 
Вас ждем. Привет Ек<атерине> И<ваиовне>, К<онстаитину> 
В<асильевичу> и Ф<еодору> К<онстаитиновичу>.6 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Датируется по почтовому штеЮiелю отправJiеиия: 
Феодосия. 15.5. 16. 

2 Е.И. Оболенская. 
3 Оболенская ответила из Москвы 19 мая: «."пожалуй, самое 

лучшее действительно подождать, что освободится в шоне <."> 
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только бы не очень темно бьшо дJШ меня и не сыро дJШ мамы• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 901 ,  л. 4). 

4 К.Ф. Боrаевский. Речь идет о поездке на велосипеде. 
s АМ. Петрова. 
6 К.В. Кандауров, Ф. К. Радецкий. 

185. Ю.Ф. ЛЪВОВОЙ 

22мая 1916г. Коктебель 

Многоуважаемая Юлия Феодоровна, 

Вы дали мне прочесть брошюру r. Шилкина «Искусство 
и мистика» 1 и хотели знать мое мнение. Я думаю, что ника
кой спор на этой почве невозможен. Т.е. спор всегда возмо
жен, но он глубоко бесполезен. Не может быть спора между 
стоящими в двух различных планах сознания потому, что у 
них нет ни общего языка, ни общей терминологии, ни общих 
доказательств. Они - всегда, как два дуэлянта, повернуrых 
друг другу спиной и прокалывающих воздух своими шпа
гами. Это всегдашняя судьба полемик против оккультистов, 
мистиков, спиритуалистов, теософов, ведущихся материа
листами, философами, позитивистами или наоборот. Убеди
тельное для «духовного сознания• неубедительно для «раз
ума., достаточное для разума - недостаточно для духовного 
сознания. В этой невозможности спора - громадное благо
деяние, и ни в каком случае не надо от него отказываться. 

Во всем том, что говорит господин Ш. против оккуль
тизма и оккультистов, я не нашел ничего нового и интере
сного. С той точки зрения, на которой он стоит, все именно 
так и должно представляться. Если он захочет переменить 
точку зрения, то он увидит все иначе; дойдет до необходи
мости стать на оккультную точку зрения - увидит все нао
борот тому, что он утверждает. 

Я не понимаю только смысла появления этой бро
шюры: ведь если люди соединяются в Общество для иссле
дования большого художественного явления, то они делают 
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это для того, чтобы найти общую почву для совместной 
работы, прийти к согласию. Несогласие существует всюду и 
всегда, между всеми; и для поисков несогласий устраивать 
еще Общества - излишняя роскошь. 

Что же касается того, с какой точки зрения должно 
исследоваться творчество Скрябина, - с чисто ли эстетиче
ской, которой очевидно требует г-н Ш., или с оккультной -
я думаю, что этот вопрос вполне разрешается требованием 
Гёте, чтобы критик, судя о произведении, прежде всего 
постарался стать на точку зрения автора. А так как Скрябин 
стоял на оккультной точке зрения в своем творчестве, то 
какой же вопрос может быть о том, с какой стороны следует 
ПОДХОДИТЬ к нему. 

Максимилиан Волошин. 

Коктебель 22/V 1916. 

Предоставляю Вам, Юлия Феодоровна, распоряжаться 
этим письмом по Вашему усмотрению, и, если это понадо
бится Вам, довести его до сведения Скрябинского Общества. 3 

м. в. 

1 См.:  ШШ1кuн Д. С. Искусство и мистика. (Друзьям АН. Скря
бина). Пг.: 1im. «Железнодорожных изд.•, 1916. 

2 Эrо соображение Волошин формулирует также в статье «"Thpe 
от ума" на сцене Московского Художественного театра. (1906; 
Т. 5 наст. изд. С. 231), в рецензии «Книга раздумий• (1900) и в одном 
из черновых набросков (Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 91 ,  579). Возможно, 
подразумевается следующее рассуждение Гете в разговоре с Эккер
маном 18  сентября 1823 г. :  «Все МЫСJШ и чувства, что ежедневно 
теснятся в поэте, хотят и должны быть высказаны <."> когда поэт 
всякий день вбирает в себя настоящее и насвежо воссоздает то, что 
открывается ему, это бесспорное благо <".> Единичный случай при
обретает всеобщий интерес и поэтичность именно потому, что о нем 
заговорил поэт. Все мои стихотворения - стихотворения "на слу
чай", они навеяны жизнью и в ней же коренятся• (Эккерман Иоганн 
Петер. Разговоры с Тhте в последние годы его жизни. М.: Худож. 
литература, 1981 .  С. 71-72). 

3 Официально Общество друзей Скрябина было образовано в 
Москве в 1922 г. 



480 М а к с и ми л и а н  В О Л О Ш И Н  

186. В КОНТОРУ ГАЗЕТЫ сРЕЧЬ• 

27мая 1916г. Коктебель1 

Мил<остивые> Государи, 

Будьте добры высылать мне газету по адресу: сКрым, 
Коюпебель. Максимилиану Александровичу Волошину.. 
Подписную плату прошу вычесть из моего гонорара, а 
остальное выслать мне. Пока у меня был в сРечи. один 
фельетон сШарль Пегю.2 Этот № прошу Вас выслать мне в 
5-ти экземплярах. 

Напоминаю, что мои гонорарные условия в сРечи. -
20 коп. за строчку. 

Заранее благодарю. 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Датируется по почтовому штемпелю (Ко:rсrебель. 
27 <?> <".> 16) и печатке: cl июн. 1916• (дата получения). 

2 См. примеч. 2 к п. 183. 

187. С.К. МАКОВСКОМУ 

7июня 1916г. Коюпебель1 

Дорогой Сергей Константинович, 

посылаю Вам рукопись о Сурикове, - его автобио
графию, записанную мной с его слов. Мне, конечно, очень 
хочется видеть ее в «Аполлоне•, но я боюсь, что рукопись 
может оказаться для Вас слишком большой - там около 
3-х листов, я думаю, а у Вас уже есть одна статья.2 Сократить 
ее нельзя потому, что она составлена вся из подлинных слов 
В.И. и должна быть напечатана интегрально.3 

Поэтому, если она Вам окажется слишком велика, 
пожалуйста, перешлите ее сами в «Русскую Мысль. от 
моего имени. Но мое желание, чтобы она была в «Аполлоне•. 
Я считаю ее очень ценной в смысле такого количества совер
шенно неизданного и неизвестного материала, которым, 
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конечно, будут пользоваться все пишущие о Сурикове. Сде
лайте мне, пожалуйста, 10 оттисков текста. Стихи вышлю на 
днях. Пришлите мне «Аполлон. за 1915 и 1916 годы. Я имею 
лишь № о Рерихе.4 

М. Волошин. 

1 Открытка; датируется по почтовому штемпеmо: Копебель. 
7.6.16. 

2 По всей вероятности, в одном из писем, в его архиве не сохра
нившихся, Волошин бьm извещен о том, что в «АпОJШоне• готовится 
к публикации статья ЯА Тепина сСуриков• (1916. № 4/5. С. 21-39). 

3 Очерк Волошина «Суриков (Материалы для биографии)• был 
опубликован в № 6/7 «АпОJШона. за 1916 х: (С. 40-63). 

4 Имеется в виду № 4/5 «АпОJШона. за 1915 х:, в котором были 
опубликованы четыре стихотворения Волошина; там же были 
помещеНЪI статья Александра Тhдони «Тhорческий пуrь Рериха. 
(С. 1-34), «Список главных работ И.К. Рериха. (С. 35-39) и репро
дукции работ художника. 

188. И.В. ГЕССЕНУ 

7июня 1916г. Коктебель1 

7/VI 1916. Коктебель (Крым). 

Многоуважаемый Иосиф Владимирович, посылаю Вам 
одновременно фельетон о Сурикове: это не художест<венная> 
статья, а ряд воспоминаний о нем, если Вы не сможете ее 
напечатать, то, пожалуйста, верните мне рукопись. 2 

Я получил Ваше письмо.3 Очень сожалеЮ, что так 
вышло, и, конечно, не имею никаких претензий на Вас. Удер
жите книгу Лебона4 сколько Вам надо, но, если можно, вер
ните в середине лета. 

Просьба: распорядитесь, пожалуйста, в конторе, чтобы 
мне высылали газету, вычтя подписную плату из гонорара. 
Я писал в контору, но еще не имею газеты. Приедете ли Вы в 
Крым, как собирались? 

Максимилиан Волошин. 

М Волошин Т 1 0  
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1 Открьпка. Почтовые штемпели: Коктебель. 8.6.16; Петроград 
1 1 .6.16.  

2 Статья Волопmна «Суриков• бьmа опубтпсована в rазете 
«Речь• 13 июня 1916 г. (№ 160). См. : Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 554-559. 

3 Письма И.В. Тhссена в архиве Волопmна не сохранились. 
4 См. п. 183, примеч. 4. 

189. А.М. ПЕТРОВОЙ 

8 июня 1916r. Коктебель' 

Дорогая Александра Михайловна, 

К.Ф.2 обещал мне купить для меня у Котлова3 rouleau 
(целый свиток) акварельной бумаги и оставить у себя в 
мастерской. Ежели он это успел сделать - пожалуйста -
возьмите его в мастерской и пришлите мне вместе с Юлией 
Фео<доро>вной.4 

Его легко узнать по форме - это плотный и тяжелый 
свиток бумаги в 2 аршина высоты. 

Получили ли Вы известие от Миши?5 Во мне все время 
беспокойство об Вас. Я написал воспоминание о Сурикове:6 
при случае принесу прочесть. Сейчас почему-то заболел. 
Очень болит голова. 

МАХ. 

1 Датируется по кн.: 1Руды и дm1. С. 400. 
2 См. примеч. 4 к п. 181 .  Волопmн виделся с Богаевским в Фео

досии, а затем принимал его у себя в Коктебеле, где, видимо, и состо
ялась договоренность о приобретении акварельной бумаги (1Руды и 
ДШI. с. 398- 399). 

3 Феодосийский книготорговец. 
4 Имеется в виду Ю.Ф. Львова. 
s М.М. Петров, призванный в действующую армию. В ответной 

открытке от 10 июня 1916 г. АМ. Петрова писала: «Сегодня, наконец, 
получила маленькое письмецо от денщика Мшпи, из кот<орого> 
узнала, что он пока, слава Богу, жив и здоров. Миша мне написал 
лишь в день наступления и письмо, полное самого восхшценного 
настроения по поводу "часа всеобщего наступления."" .  Спасибо 
Вам за вШ1Мание и память о нем!• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953). 

6 См. п. 187, примеч. 3. 
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190. И.Э. ГРАБАРЮ 

JЗ июн.я 1916г. Коктебель' 

Многоуважаемый Игорь Эммануилович, 

письмо Ваше получил и тотчас принялся за работу: в конце 
июня Вы получите всё.2 Я как раз пред Вашим письмом 
закончил точную запись все<х> «разговоров» В.И., которую 
дам в «Аполлон» отдельной статьей. 3 

Жалею, что этих «разговоров» нельзя вставить цели
ком в монографию; очень живо удалось ухватить манеру 
речи: люди, знавшие лично В.И., которым я читал, очень 
одобрили в смысле верности тона. Я с приезда4 работаю над 
Суриковым. Но не зная, что Вам удастся достать бумаги, я не 
брался за окончание самой монографии. Весь вопрос в том, 
чтобы переписать ее набело. Но это, как всегда, у меня новая 
работа с массой вставок и поправок. 

Не можете ли Вы мне прислать общие фотографии 
«Ермака», «Разина» и «Царевны», которых у меня нет.5 Мне 
было бы их очень полезно иметь перед глазами. 

До свиданья. 

Максимилиан Волошин. 

«Серова» я так и не получил. 6 Пожалуйста, пришлите. 

м.в. 

1 Открытка. Датируется по почтовому штемпеmо (13. <".> 16) 
и по связи с письмом И.Э. IРабаря к Волошину от 31 мая 1916 г. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 451). 

2 В письме от 31  мая rрабарь извещал ВолоШШiа об открыв
шейся вновь возможности опубликовать в серии «Русские худож
ники» Издательства И.И. Кнебеля его книгу о В.И. Сурикове: 
« • . .  хоть и за чудовищную цену и на сумасшедших условиях, но все же 
Кнебеmо удалось раздобьпь у финляндцев бумагу, а посему - ради 
Бога, давайте скорее рукопись "Сурикова" <".> пишите или, вернее, 
кончайте и шлите мне весь материал, т.е. рукопись и все фотографии, 
проредактировав на них надписи и даты сообразно тексту и перену
меровав их в порядке упоминания в тексте». 
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3 См. примеч. 3 к п. 187. 
4 Подразумевается возвращение в Ко:rсrебель (27 апреля 1916 1:). 
5 См. примеч. 2 к п. 62. Упоминается также картина Сурикова 

«Степан РазШD (1900-1906). 
' См. примеч. 5 к п. 62. В письме к Воло:mину от 16 июня 1916 J: 

IРабарь просил рассматривать свою :монографию о В.А. Серове как 
образец для и:щания в серии сРусспе художн:ихD (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 451). 

191. И.Э. ГРАБАРЮ 

16 июня 1916 г. Коктебель1 

16/VI 1916. Коктебель. 

Многоуважаемый Игорь Эммануилович, 

для того, чтобы не задерживать печатанье монографии, 
посылаю Вам рукопись первой половины ее и одновременно 
фотографии, х ней относящиеся, за №№.2 Вторая половина 
будет готова через дней 10-15, и вышлю ее тотчас же. Она 
будет состоять из глав, посвященных :каждой картине в 
отдельности, и заключаться rлав<ами> «Личность•. сТвор
чество•. Пришлите мне сСерова•.3 

Максимилиан Волошин. 

1 Опсрьmса. Почтовый штемпель отправления: Коктебель. 
19. < . . .  > 16. 

2 См. п. 190, примеч. 2. 22 июня 1916 1: IРабарьписал Волошину: 
• ... вчера получил первые 6 глав Вашей рукописи "Суршсов", первую 
партию фотографий и открытку. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 451). 

3 См. примеч. 6 к п. 190. IРабарь отвечал в том же письме: 
«Сегодня же Вам должны бьmи послать :моего "Серова", которого 
раньше не бьmо на складе.. 
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192. В КОНТОРУ ГАЗЕТЫ сРЕЧЬ• 

20 июн.я 1916г. Коктебель1 

В контору газеты .I'гчь• 
м. r. 

Благодарю за rонорар (71 р.) и за NoNo с моей статьей, 
которые получил.2 

Газеты еще не начал получать. Покорнейше прошу 
записать меня абонентом не на месяц, а на год, вычтя плату 
равным образом из моеrо rонорара. 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Почтовый штемпель отправления: Коiа'Сбель. 
20. <".> 16. Печатка: с24 шон. 1916• (дата получения). 

2 Номера газеты «Речь. со статьей сСуриков. (см. п. 188, при
меч. 2). 

193. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

7-22 июня 1916 г. Коктебель 

Коктебель 7. VI. 1916. 

Дороrая Мария Самойловна, только вчера получил 
твое письмо, отправленное 9 мая.1 Оно написано в Москву, 
и в нем слова о «водовороте• московской жизни. Я так 
кратко ero видел. 2 Но и сюда доплескивают люди. Приез
жают даже из Петербурrа сюда для разrоворов: только что 
я проводил Брянчанинова,3 приезжавшеrо специально 
для разrоворов о Скрябине4 и о литературн<ом> насле
дии ero, т.е. тексте сПредварительноrо Действа.. 5 Очень 
трудно мне здесь высказывать свое мнение, потому что не 
считаю себя вправе судить о музыке и не хочу публично 
rоворить об оккультизме - (не языком символов и поэ
зии). 6 Здесь мало rоворят о войне. Такое чувство: теоре
тически все переrоворено: значит, пора ей кончаться. 
Только скитание вражеских подводных лодок по морю под-
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держивает некоторый личный интерес.7 Хорошо и верно 
говорил о войне и о своих живых впечатлениях Гр<игорий> 
Петров, который сейчас в Коктебеле и с которым примире
ние у нас состоялось наконец. 8 

Я записал все свои разговоры с Суриковым, и они, верно, 
будут в «AIIoJDioнe•.9 А теперь спешу закончить монографию о 
нем, она будет печататься летом. 10 

Мало времени на живопись. Но работается хорошо и 
интенсивно. 

«Люди. пока не мешают, но вливаются в жизнь равно
мерно и дают ей напряженность. 

Рецензию в «Летописи• пока не видал: здесь ни у кого 
нет, кажется. 

Меня очень интересуют переводы моих стихов: если 
можно, пришли мне переведенные стихи.11 Можно? 

По поводу переводов: Мих<аил> Ос<ипович> писал 
мне, что не знает точно, каким словом передать «полынь•. 
Мне лично по-французски ближе carmoise•, а не cabsinthe• 
или старинное carmeise•. Латинское имя «Arthemisia•. 

Уже поздно. Допишу завтра. Покойной ночи. 

22. VI. 1916. 
«Завтра• оказалось через две недели. Грабарь12 потребо

вал немедленной присылки монографии о Сурикове. При
шлось сейчас же сесть за работу. С утра до 3-х часов я пишу 
ее. С 4-х (после обеда) рисую и позирую для портрета.13 Осво
бождаюсь только в сумерки. И тогда вечер бывает посвящен 
людям. Не успеваю даже проглядеть газеты как следует. 
Ничего не читаю. Весь день переполнен до краев. 

Людей сейчас очень много. 
Мои неожиданные аристократические связи продол

жают развиваться. Я писал тебе про Ю.Ф. Львову, 14 внучку 
композитора15 и дочку петрашевца, 16 самое - композитора, 
писавшую хоралы на мои стихи, что живет у нас теперь.17 
Она оказалась интимным другом Государыни и спраши
вает, можно ли приехать к нам на осень герцогу Лейхтен
бергскому (!?!!).18 

А в виде антитезы третьего дня нанял у нас комнату 
Арцыбашев (!! ! !). 
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Жена его сейчас сидит у меня в мастерской рядом с 
мопсом и пишет письма.19 Так что можешь себе представить, 
какое человеческое столпотворение идет весь день. Мне 
наш дом представляется каким-то океанским пароходом. 
И к довершению хаоса мама собирается продавать и дом, 
и землю со всеми жильцами и моей мастерской какому-то 
интендантскому офицеру, и все это только потому, что в 
кухне оказались клопы. 20 

Кроме всех этих людей живут у нас и другие, очень мне 
близкие - Эфроны, Оболенские, Раrозинский и Фельд
штейн.21 Поэты Мандельштам и Ходасевич. 22 Вот приблизи
тельная картина того, что переполняет мою жизнь. И нужна 
большая настойчивость, чтобы отстоять среди этого множе
ства свои 5 часов для писания и З часа для живописи 

Я кончаю это письмо и посылаю его тотчас же, чтобы 
оно не залежалось. 

Да, еще, кроме того, часто вижусь с Елен<ой> 
Давид<овной> Высоцкой, 23 живущей рядом, у Дейши-Сио
ницкой. 24 Но к 1/2 августа все это схлынет, и снова наступит 
тишина и молчание. 

Привет Мих< аилу> Осип<овичу>. 25 

МАХ. 

1 9 мая (и.ст.) 1916 1: М.С. Цетлина писала Волошину: 
«".сегодня, одновременно с книжкой Ваших стихов, получила Вашу 
первую открыточку из Петрограда. <".> Перечла опять, уже одн
ажды переписанную мною, всю Вашу книrу; очень хорошо ее читать. 
Об этой войне лучше шш молчать, шш говорить в то� торжествен
ном, глубоком тоне, :каким написана Ваша книга. И как радостна в 
ней mобовь, шш страсть к mобви, и как уцелела только надежда на 
семена всемирных всходов, хотя у меня нет никаких надежд. Я не 
понимаю, что происходит <.">. Эrа борьба народов не по моему уму, 
не по моим духовным силам и не по моим способностям чувство
вать, так: как и чувством, и интуитивно я испытываю только какой
то хаос• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 1262, л. 25-25 об.). Открытка, 
посланная ВолоПIИНЫМ из Петрограда, не обнаружена. Речь идет о 
книге стихов Волошина cAnno mundi ardentis. 1915•, вьппедшей в 
издательстве сЗерна. весной 1916 1: в Москве. 
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2 В Мос:к:ве ВолоJПИН находился с 17 по 24 апреля 1916 & (1руды 
и дни. С. 395-396). Оя ОТЮ111К8СТСЯ на рассуждения Цетлиной в 
цитированном письме: с".я чувствуIО Вас во всем сложном водо
вороте московской и российской :жизни, и мысли о Париже у Вас, 
наверное, ТОJIЬКО на :мrяовеяье мсльхают и уrопают во всех дру
rих реальных впечатлениях. Прочла сеrодия в мартовской кв:юпе 
"Летописи" рецеНЗИIО на "Окровавлеяную Бепьrию" Верхарна и 
очень пожалела, что и Вы, и СерrейАпОJШонович над ней трудились, 
и даже к самому Верхарну в St-Ooud не захотелось ехать. Прочтите 
эту рецеНЗИIО• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. :хр. 1262, л. 26 об.). Упоиияа
ются С.А. Скирмущ рецензия В. Базарова (псевдоним В.А. Руднева) 
на JСНИIУ Верхарна сОкровавлеяная � в сЛетописв (1916. 
No 3. С. 351-353). О СО'l'РУдЯИЧССТВС С.А. Скирмунта и Волоmииа си. 
примеч. 6 к п. 161. 

3 Си. примеч. 9 к п. 179. АН. Бряичаяияов приезжал в КоiсrС
бсль в начале июня 1916 & (1руды идяи. С. 399, 401). 

4 Си. также п. 179, примеч. 11. 
5 «Предварительное действо•, или сПредваритсльное дейст

вие• - стихотворный текст Скрябина, часть сmпетическоrо неза
вершенноrо замысла, работу над которым прервала сиерrь ком
позитора; иузьпсальяая составляющая воссоздана по черновым 
наброскам: авrора АП. НеМТИНЬIИ JIИШЬ в 1970-е re Текст сПредва
рительноrо действИD был опубликован в двух редаJСЦИЯХ - ранней 
и окончательной. Си.: Русск:ие проПШiеи: Материалы по истории 
русской музыки и питературы. Т. 6. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 
1919. с. 202-247. 

' Си. ниже, п. 202. 
7 Возможно, речь идет о переживаниях, связанных: с rибелью 

кораблей в Северном море, через которое лежал путь из Европы в 
Россию в rоды Первой мировой войны. Си. примеч. 14 к п. 179. Под
робнее си.: ljJeй ЭдвШI. Немецкие подводные лОДIСИ в Первой миро
вой войне, 1914-1918 re / Пер. с аиrл. Л.А. Иrоревскоrо. М.: Цектр
полиrраф, 2003. 

1 РазиОJIВЮl Г.С. Петрова с Волошииыи произоmла в 1913 & 
из-за выступления поэта с хрИТИIСОй картины И.В. Репина сИоанн 
!Розный и сын ero Иван.. Подробнее си. примеч. 5, 6 к п. 1, примеч. 
3 IС П. 4. 

' Си. п. 187, примеч. 3. Си. 'l'llIOl'C: Alle1'CDНдpoea К.А. Максими
лиан ВолоJПИН и Василий Суриков. История одкой встречи. Москва. 
1913 rод. // Тhорчество Максимиmmиа Волошина: Семантика. Поэ
тип. КонтеIССТ. Сб. статей. М.: ИздательсIСИЙ цектр сАзбуковНИD, 
2009. с. 285-295. 
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10 См. вьппе примеч. 2. 
1 1  Речь идет о переводах стихотворений Волошина на фран

цузский язык, вьшоJШеШIЫХ М.О. Цетлиным и Андре Фонтена 
(Fontainas, 1865-1948). Переводы не бьши опубликованы. Замысел 
перевода возник еще в бытность Волошина в Париже в 1915 1:. В неда
тированном письме М.С. Цетлина сообщала Волошину: сМ.О. еще 
не начал работать над переводом Ваших стихов, что меня оrорчает, но 
обещает начать• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. :хр. 1262, л. 27 об.). В друrом 
письме от 15/28 апреля 1916 1:. она извещала, что Цетлин приступил к 
работе над переводом. Сам Цетлин рассказывал Волошину в письме 
от 7 мая (и.ст.) 1916 1:. о ходе работы над переводами ero стихотворе
ний: сВидел на днях в первый раз Fontainas'a. Перевел он десяток 
стихотворений, но с ним мы проработали пока только два: "Теперь 
я мертв" и "У излучины бледной Леты". Ему всё очень нравится, но 
что выйдет, еще боюсь сказать. В последнем необыкновенно зву
чат гласные, я ему написал русский текст в довольно примитивной 
фонетической транскршщии. Удастся JШ ему приблизиться к нему 
увидим. <".> Между прочим, нас смуrили некоторые слова: "чобр" 
и даже "полынь". Мой маленький Макаров дал для полыни четыре 
слова, одно из них "absinthe".  Так вот что объясняет твое пристра
стие к ликерам - rорький дух полыни, действительно, не остался 
JШ в тебе, Макс p&:heur*?!? <".> На днях думал зайти к Александре 
Васильевне <IЬльmтейн. - Ред.>. Посоветоваться с ней о перево
дах, но немноrо боюсь• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. :хр. 1261 ,  л. 19-
20 об.). Упоминается французско-русский словарь Н.П. Макарова. 
1/14 июля 1916 1:. Цетлин известил Волошина: сПеревод закончен, 
лежит у меня на столе. На днях я дам переписать ero на машинке и 
поmлю тебе один экземпляр. <".> Работали мы над переводом около 
двух месяцев, встречаясь почти регулярно по два раза в неделю от 4Yz 
до 7 часов. Я <".> переводил дословно, читал <."> с объяснениями, а 
он дома приводил французский текст в окончательный вид. Иногда 
я даже давал ему звуковую транскрипцию <".> там, где музыка стиха 

очень определенна и красива. Fontainas научился читать по-русски. 
Оmесся он к работе очень тщательно. В середине работы, когда мы 

перевоДИJШ "Anno Mundi Ardentis" - он был немноrо разочарован и 
расстроен, но потом снова переводил с любовью. <".> У Fontainas'a 
есть большое качество, он любит. Дух твоих стихов в общем ему бли
зок. <".> Может быть, ты будешь очень доволен, может быть, сильно 
разочарован, ни то, ни друrое не удивляет меня. <".> В манере 
точноrо полупрозрачноrо перевода - мы дали, по-новому, все, что 

• Рыбак (фр.). 
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можно. <".> Но сама эта манера меня очень не удовлетворяет < . . .  > 
от твоего списка стихотворений я несколько отступил. "В эту ночь 
я буду лампадой . . .  ", "Любовь твоя ждет так много".",  некоторые 
портреты были мной переведены, но без блеска рифм, без стра
сти ритма - совершенно бледнеют, и я их устранил. Тоже "Весна". 
Откинул я и "Благодарность". Зато прибавил "Пурпурный лист на 
дне бассейна" и "Бирюзу". "Lunaria", к сожалению, (ты ведь хотел 
видеть их переведенными) я вместе с Fontainas'o:м: - откинули. 
Лично я эти сонеты не очень люблю. В переводе они отяжелили бы 
книгу. Зато :м:ы перевели "Согоnа Astralis". <".> В этом "Венке" нет 
ни однообразия первого венка Вяч. Иванова. Ни абСОЛЮ'Пlой несвяз
ности Баль:м:онтовского "Адама", а то, что сказано < . . .  >, сказано 
очень сильно. <".> Тебе извеС'Пlо, что Александра Васильевна очень 
враждебна к твоим последним стихам. Fontainas это знает. Когда :м:ы 

переводили стихи из ·�о", которые ему не нравятся - он все же 
соглашался со мной, что они нужны 11)1Я того, чтобы твой образ был 
целен и говорил, что он только переводчик и не ответственен за твои 
идеи. Но в день отъезда я получил письмо, где он говорит, что в пре
дисловии должно бьпь оговорено его несогласие с тобой. Мало того, 
он предлагает не ставить над переводом его имени. Но так как я не 
могу поставить своего имени (его доля гораздо больше, чем :моя), то 
книжка должна была бы выйти в анонимном переводе. Это недопу
стимо и смущало бы франц<узских> читателей <.">. Fontainas очень 
советует откинуrь "Левиафана" и "Аполлиона". < . . .  > решительно 
против "Пещеры", которая по-французски (здесь он прав) звучит 
местами слишком резко. Почему-то он еще против "Стигматов" из 
"Руанского Собора". Что Вы на это скажете? <".> Я думаю устра
нить "Портрет Бальмонта", "Пещеру'' и "Стигматы". Но оставить 
остальное• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1261 ,  л. 22-30). 28 декабря 
1916 г. Цетлин сообщил Волошину: «На днях послали тебе рукопись 
перевода твоих стихов• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1261 ,  л. 35 об.). 

12 См. п. 190, 191 .  
13 Волошин позировал В. Баруздиной (см.: '!Руды и дни. С. 401), 

исполнившей его поясной портрет маслом (ГЛМ) и рисунок головы 
(ДМВ). См.: Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 238, 255, 573. 

14 С Ю.Ф. Львовой Волошин познакомился в Петрограде 
(встреча отмечена в записной книжке Волошина - 13 апреля 1916 г.). 
См. п. 179. 

15 Композитор Алексей Федорович Львов (1798-1870) не был 
дедом Ю.Ф. Львовой, она бЬVIа замужем первым браком: за его вну
ком Александром Александровичем Вакселем. 
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16 Отец Ю.Ф. Львовой - Федор Николаевич Львов (1823-
1885), участник кружков И.А. Момбешш, М.В. Петрашевского, 
С.Ф. Дурова, штабс-капитан, химик. В 1849 г. сослан в Сибирь по 
делу Петрашевского, впоследствии бЬDI секретарем Русского техни
ческого общества. 

17 Речь идет о ВОЛОШШIСКОМ цикле «Алтари в пустыне•, два 
стихотворения из которого - «Сердце мира, солнце Алкиана . . .  • и 
«Созвездия. - положила на музыку Ю.Ф. Львова. Ею также напи
сана музыка на стихи ВолоШШiа «0, как чутко, о, как звонко."•, «Эга 
светлая аллея."•, «Тhостический гимн деве Марии•, последний сонет 
из венка сонетов «Lunaria. - «Жемчужина небесной тишины".•. 

18 Тhоргий Николаевич Романовский, герцог Лейхтенбергский, 
прmщ де Богарне (1872-1927), музыкант, председатель общества 
ревнителей истории, служил в императорской гвардии, был пору
чиком лейб-гвардии Преображенского полка, кавалер Ордена Свя
того Георгия 4-й степени, к 1917 г. имел должность флиrель-адью
танта Николая 11 и звание полковника. Информации о посещении 
Г.Н. Романовским Кокrебеля нет. 

19 Елена Ивановна Арцыбашева (уро:жд. Княжевич), актриса 
театра К.И. Незлобина. Арцыбашев с женой пробыли в Кокrебеле 
до 1 августа. 

20 Один из «проектов• В.О. Кириенко-ВолоШШiой, вызван
ный ее усталостью от ведения хозяйства. 5 сентября (и.ст.) 1916 г. 
М.С. Цетлина писала: ВолоШШIУ: «".можешь маме твоей <пере
дать>, что, вместо интендантского офШJ;ера, пусть она продаст Кок
тебель с жильцами, с твоей мастерской и книгами нам, тогда ты смо
жешь так же спокойно там жить, как и теперь, я же согласна ради 
тебя и библиотеки иметь в качестве жильцов и кл----въ <клопов?>• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 36-36 об.). 

21 В.Я., Е.Я., С.Я. Эфроны:, ЮЛ. Оболенская и Е.И. Оболен
ская, В.А Рогозинский, М.С. Фельдщтейн. 

22 О.Э. Мандельштам (пребывал в Кокrебеле с 9 июня по 
25 июля), В.Ф. Ходасевич (с 3 июня по конец сентября) (�руды и дни. 
с. 399-400, 405, 407). 

23 Елена Давыдовна Высоцкая (1894-1920), двоюродная сестра 
М.О. Цетлина, художница. К ней обращалась через ВолоШШiа в 
ответном письме от 5 сентября (и.ст.) М.С. Цетлина: «Если Леночка 
Выс<оцкая> еще в Кокrебеле, я ей посЬDiаю через тебя самый сер
дечный приве� (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 36 об.) 

24 Мария Адриановна Дейша-Сионицкая (1861-1932) - опер
ная певШJ;а, имела в Кокrебеле дачу по соседству с Волошиными. 

25 м.о. Цтmш. 



492 М а к с и ки л и а и  В ОЛ О Ш И Н  

194. С.К. МАКОВСКОМУ 

22 июня 1916г. Коктебель1 

Дорогой Сергей Константинович, 
Посылаю Вам три циКJiа стихов сОблики. (8), «Пор

треты. (5), cSelva Oscшv (8). 2 Я стихи согласен печатать 
только циклами. Так что выберите, что Вам нравится, не 
разразнивая их. Если какое-нибудь из стихот<ворений> 
окажется неприемлемым, то мы, конечно, согласимся. Но 
я должен знать. Те, что не используете, - верните поскорее. 

Получили ли сСурикова•?3 Мне необходимы ero кор
ректуры, т<ак> к<ак> я после отправки сделал еще кое
какие дополнения, дешифровав мои записи. А такая статья 
должна быть полной. Если она Вам не подходит, то при
шлите рукопись мне обратно, а не посылайте в сРус<скую> 
Мысль•, как я просил Вас раньше. 

Есть ли у Вас иллюстр<ативный> материал для 

Пикассо?4 Или надо достать? 

Максимилиан Волошин. 

Мне уже год как прекратили высылку сАполлона•. 
Пожалуйста - пришлите. 

1 Открытка. Датируется по почтовому штемпеmо: Ко�сrебель. 
22.6.16. 

2 Оrвет последовал от мл. ЛОЗШIСКОГО 12 июля 1916 х::  
« . . .  невозможность разрознивать присланные Вами ЦИЮIЬI стихов, 
к сожалению, вынуждает редакцию отказаться от намерения их 
напечатать. Нам и так приходится до крайности стеснять поэти
ческий отдел: < ... >. Места для цепого цикла стихотворений совер
шенно не остается, как это ни :жаль. А.цробить Ваши ЦИЮIЬI бьmо бы, 
конечно, глубоко обидно• (Ежегодник Рукописного отдепа Пуш
кинского Дома на 2007-2008 годы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. 
С. 484). Стихотворения первых двух циклов псццнее вопrли в р�еп 
«Ш. ОбликD книrи 2-й собрания стихотворений Волошина (cSelva 
OSC\J!U ), представленной в IЬсударственное IQ!tатсльство в 1922 х: и 
оставшейся ненапечатанной (цикл «Портреты. составлен из стихо
творений, обращенных к поименованным лицам или воссоздающих: 
их собликD ). Стихотворения третьего цикла вошли в р�еп cl. Блу-
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:хщаниD той же 1СНИI'И (почти без изменений он повrоряет раздел 
«1. Selva oscura. оставшейся неизданной при жизни Волоmина ero 
поэтической книги, сформированной в 1919 r:; см.: Во/wшин Макси
милиан. Стихотворения 1910-1920. Книrа вторая. М.: Норма, 2000). 
См.: Т. 1  наст. изд. С. 129-155, 177-202. 

3 См. п. 187, примеч. 3. 
4 Речь идет об иmпострациях к статье Волоmина о творчестве 

Пикассо, Шiанировавшейся для �OJDio�, но ненаписанной (ер. 
примеч. 2 к п. 148). 22 июня 1916 r: Маковский спрашивал Волошина: 
«Собираетесь ли писать о "втором'' Пикассо, о котором rоворили 
мне?• (Ежеrодmпс Рукописною отдепа Пушкинскоrо Дома на 2007-
2008 rоды. С. 482. Под «ВТОРЫ» Пикассо подразумевается, видимо, 
определенный: период в творческой эвотоции художника - скорее 
всеrо скубистическиЬ ). 

195. И.Э. ГРАБАРЮ 

29 июня 1916г. Коктебель. 1 

Мноrоува:жаемый Игорь Эммануилович, 

вполне соrласен с Вашими замечаниями, очень блаrодарен 
Вам за них.2 

Высылать мне рукописи для поправки не стоит: я пере
писываю всё с дубликатом (поэтому рукопись и написана 
карандашом) и, имея дубликат перед собою, могу сделать 
перемены заочно. Высылаю Вам лист поправок, вернее 
перестановок, которые надо сделать во главе сИсторическая 
живопись•. Я думаю, что так будет лучше, ибо вполне соrла
сен, что такую интродукцию не следует начинать с имени 
Сурикова. Но в то же время все мысли, выраженные в Пре
дисловии по возможности кратко, мне нужны будут, как 
опорные точки в конце моноrрафии. 

Сложнее о главах 111, IV и V-ой. Помните, я Вас спра
шивал, можно ли мне рассказать жизнь В.И. подлинными 
его словами: т.е. привести целиком разговоры наши с ним, 
сrруппированные в хронологическом порядке. Вы отве
тили мне, что это будет неудобно, т<ак> к<ак> выпадет из 
порядка серии. 
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Тогда я ,  скрепя сердце, переписал все эти главы в тре
тьем лице. И нахожу, конечно, что это гораздо хуже, чем то, 
как это у меня записано в оригинале, где звучит живой голос 
В.И. Его все выражения и словечки, которые я старался и 
здесь не упустить, конечно, бессмысленны и становятся 
«ах ты гой еси•, как Вы это очень верно заметили, в моем 
изложении. Поэтому, если Вы в этом теперь убедились, то 
позвольте мне восстановить эти главы в их первоначальном 
виде. Неужели из-за того, что в других монографиях серии 
нет этого приема изложения, нужно упускать такой ценный 
материал и давать его в искаженном и обесцененном виде? 
Это для меня, конечно, двойной труд: для меня ведь самое 
долгое и мучительное - это самый процесс писания с моей 
переломанной правой рукой при отсутствии переписчика и 
машинки. Но я сделаю его с радостью, потому что считаю 
очень ценным и важным дать детство Сурикова в его соб
ственном освещении и его голосом, который мне удалось 
запечатлеть, как Вы можете судить по цитатам его подлин
ных слов. 

Неужели Вы станете настаивать на таком формализме, 
когда это идет явно в ущерб художественности? 

Поэтому погодите реминпонировать 111, N и  V главы, -
и ответьте мне телеrраммой о согласии - я сейчас же приmлю 
их, восстановив и переписав. (Адрес телеrр<афный>. Феодо
сия. Коктебель. Волошину). Хорошо?3 

Что касается корректур, то буду действовать согласно 
Вашим указаниям: я вовсе не любитель переделывать в кор
ректурах раз написанное. 

Если же Вас будет что-нибудь смущать в дальнейших 
частях монографии, то достаточно указать Вам только стра
ницу и строчку - я, имея в руках дубликат, - сию же минуту 
могу внести поправку до печати. 

«Ермака• я нашел довольно сносное воспроизведение. 
Но «Разин• и «Царевна• меня очень смущают. Первого я 
совсем не видал, а вторую - мельком. 4 

Мне вообще обзор последних картин сравнительно 
придется скомкать - но я вывернусь - остановившись на 
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этюдах, которые и ценнее самых картин, кстати. Главный 
центр тяжести будет лежать на Стрельцах, Меньшикове и 
Морозовой. До свиданья. Жду немедленного ответа. 

Максимилиан Волошин. 

1 Датируется по почтовому mтемпето на конверте: Кокrебель. 
29.6.16. 

2 Получив от ВолоШШiа начальные главы книги «Сури
ков•, IРабарь писал ему 22 июня 1916 г.: «Эти 6 глав вьппли у Вас, 
по-моему, превосходно, как по общей ко1m;епции, так и в деталях. 
Думаю, что книга Ваша будет занимательной, значительной и пре
жде всего очень литературной. Боюсь даже, что местами - впрочем, 
только в самом начале - немножко слишком литературной. Поясню 
свою мысль в двух словах. Мне показалось, что в первой главе есть 
несколько фраз или даже просто отдельных слов, создающих не сов
сем надлежащий тон для темы: в первой же строке упоминается уже 
имя Сурикова, а потому идущее вслед затем очень яркое, красивое, 
остроумное и верное настроение какими-то случайными чуть-чуть 
"Аполлоническими" выражениями становится в странное противо
речие со всем простым, здоровым, крепким обликом героя Вашего 
чудесного романа. Излишне пряно, европеисто и модно для веселого 
казака, благодаря чему первые же подлинные "словечки" самого 
героя можно с разбега принять за дешевенькое "ой ты гой еси" . 
И это только в силу контраста. Может быть, это впечатление получа
ется отrого, что вначале "словечки", т.е. речи "самого" Вы не даете 
в кавычках и от первого JШЦа - прием, которым пользуетесь только 
начиная с четвертой главы, - а вrшетаете их в общий рассказ и свою 
собственную речь, получающую поэтому местами стиль почти Рери
ховских писаний. Кроме того самое начало не достаточно начало: 
как-то нет портика у здания и все взято ех abrupto <внезапно (лат.)>. 
Надеюсь Вы не разгневаетесь на меня за эти строки, которыми я с 
Вами поделился после прочтения рукописи, которая, повторяю это 
настойчиво, произвела на меня самое отрадное впечатление. Сооб
щите, имели ли Вы в виду еще пройтись несколько по ней, или 
хотите пустить все как есть. Я отдам ее ремингrонировать, а затем 
пущу в набор• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 451) .  

3 В ответном письме от 6 июня 1916 г. IРабарь пошел навстречу 
предложению ВолоШШiа: «думаю, что в первом JШЦе будет интере
снее все то, что говорит сам Суриков, хотя не совсем уверен в том, 
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что все детство надо подряд провести в форме записанных бесед: 
не вЫШJiо бы уrомительно и не получилось бы леrкоrо привкуса 
"инrервью"! Но, однако, не мне Вас учить, - Вам самому виднее. 
Подо:хщу отдавать в ремингrон до получения новой редаIЩИD. По 
получении от Волоmина новоrо варианта текста ранее присланных 
начальных глав IРабарь писал ему (19 июля 1916 r:): сПолучил руко
пись первоначальной редакции "Сурикова". По-моему, это лучше 
той, компромиссной редакции; хотя А 1а longue <в конце концов 
(фр.)> оно немноrо уrомительно и однообразно из-за неизменности 
приема, но зато совсем нет "ах ты rой сси" и все логично• (Там же). 

4 См. примеч. 2 к п. 62, примеч. 5 к п. 190. 22 июня IРабарь 
писал Волошиву о запрошенных им фотоснимках с :картин Сури
кова: сМне их не удалось пока достать, но взамен их (и то не всех, 
ибо "Стеньки" и "Царевны" нет) посылаю Вам черновые, очень пло
хие описки с клише, которые прошу приобщить к комплепу фото
rрафий и приспать обратно вместе с последними. Я на них отметил, 

какие детали будуr сняты с картин особо. Как Вы знаете, эти детали 
бывают самыми эффектными страницами в JCllИI'll». 

196. С.К. МАКОВСКОМУ 

29 июня 1916 г. Коктебель1 

Дорогой Сергей Константинович, вот уже месяц, какие 
имею от Вас извещения, получена ли рукопись моих воспо
минаний о Сурикове.2 Это меня беспокоит. Мне необходимо 
иметь корректуры для того, чтобы внести ряд дополнений 
новых черт, очень важных. 

Получили ли стихи?3 
Я не подымал с Вами при личном свидании вопроса о 

гонораре, который, конечно, не может оставаться тем ж:е при 
изменившейся ценности денег. Т<ак> к<ак> в других изда
ниях, где я работаю, он был изменен пропорционально даже 
без моих упоминаний, то я думаю, что и с «Аполлоном. мне 
нечего подымать этот вопрос: Вы сами измените пропорци
онально размеры полистной оплаты. 
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Жду извещения о Сурикове и стихах. Пришлите мне 
«Аполлон• за прошлый и этот rод!! 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: КоJсrСбелъ. 
29.6. 16. 

2 См. п. 187, примеч. 3.  
3 См. п. 194, примеч. 2. 

197. С.К. МАКОВСКОМУ 

JО июля 1916г. Коктебель• 

Дороrой Серrей Константинович, корректуры «Сури
кова•, исправив и дополнив, посылаю одновременно.2 
Т<ак> к<ак> No «Аполлона. с друrой статьей о Сурикове я 
не получил, то не моr сделать сокращений в совпадениях. 3 
И прошу их без моеrо ведома не делать. Вообще мне бы очень 
не хотелось урезывать собств<енные> слова Вас<илия> 
Иван<овича>. Получили стихи?4 

Сейчас спешно кончаю «Монографию• для Кнебеля.5 
Не знаю, коrда примусь за статью о Ривера и Пикассо. 6 

Пожалуйста, пришлите мне еще экземпляров 7-8 «Ликов 
Творчества.. 

До свидания. 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Датируется по почтовому mтемпелю: Коrrебелъ. 
10.7. 16. 

2 Об отправке Волошину корректур сСурикоВ8)) в :rранках 
Маковский сообщал ему 22 июня 1916 г. (Ежегодник Рукописного 
отдела Пушкинского Дома на 2007-2008 годы. СПб., 2010. С. 482). 
25 июля 1916 г. Лозинский писал Маковскому, высылая получеШl}'Ю 
в редакции cAпoJUioнa. корректуру сСурикова.: с У Волошина у меня 
рцц мест отмечен красным. Их необходимо сверить с рукописью 
(точнее - с добавлениями автора в корректуре). Я это сделаю по воз
вращении моем. Но если дело не терпит, то будьте добры взять этот 
труд на себя• (ГРМ, ф. 97, ед. хр. 149). 

М Волошин Т 1 О 



498 М а к с и м и л и а н  В О Л О Ш И Н  

3 См. примеч. 2 к п. 187. Сообщая Волошииу в том же JШсьме 
о высылке ему номера «Аполлона. со статьей Я. ТеIШНа о Сурикове, 
Маковский добавлял: «Меня нисколько не заботит мысль о второй 
большой статье, посвященной Сурикову; на то он - Суриков. Сму
щают только иные совпадения в статьях. Если Вы найдете нужным, 
сократите те места Вашего рассказа, где биографические подробно
сти явно повторяются и почти в тех же выражениях (ибо - источник 
один и тот же!). У Вас столько нового, что это нисколько не повлияет 
на содержательность Ваших "воспоминаний"• (Там же). 

4 См. п. 194, примеч. 2. 
5 Имеется в виду монография «Суриков• для издательства 

И.Н. Кнебеля. 
6 См. примеч. 2 к п. 148, примеч. 4 к п. 194. 2 июня 1916 1: 

МЛ. Лозинский напоминал Волошииу о его обещании дать для 

«Аполлона. «статью о Пикассо и Ривера (?)• (Ежегодник РукоJШ
сного отдела Пушкинского Дома на 2007-2008 годы. С. 480-481). 
Статью о творчестве Диего Риверы Волошин не написал. 

198. И.Э. ГРАБАРЮ 

З1 июля 1916г. Коктебель• 

Многоуважаемый Игорь Эммануилович, послал Вам 
еще три главы - о  главных картинах Сурикова.2 Мне остается 
таким образом дослать еще лишь � всей моноrрафии. Летняя 
сутолка задержала мою работу, но я не замедлю ее окончить. 
Со всеми стилистическими поправками Вашими я вполне 
согласен. Приятно доверять редактору, когда он делает 
именно те исправления, которые сделал бы сам. Думаю, что 
досланные главы убедят Вас в правильности моего приема 
письма: мне хочется предоставить высказываться как можно 
больше самому Сурикову: и картинами и словами, а самому 
только комментировать, где надо, и то и другое, как можно 
более стушевавшись. 3 

Жму Вашу руку. 

Максимилиан Волошин. 
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1 Открьпка. Датируется по почтовому штемпелю: Коктебель. 
31 .7 .16. 

2 Имеются в виду главы VIl-IX монографии сСуриков•, оза
главленные, соответственно, сСтрельцы., сМеншиков•, сБоярыня 
Морозова.. 

3 См. п. 195, примеч. 3.  

199. А.И. БЕНУА 

1 августа 1916г. Коктебель1 

Коктебель. 1/VIII 1916. 

Дорогой Александр Николаевич, 

я все ждал, что Вы подадите какую-нибудь весть о себе или 
сами соберетесь в Коктебель. И теперь начинаю бояться, 
что Вы, пожалуй, скоро уедете из Судака. А мне необходимо 
было бы Вас повидать основательно для беседы об статье. 2 
Я все лето был занят монографией о Сурикове, которая 
наконец приходит к концу и я становлюсь свободен. 

Напишите мне, когда бы я мог к Вам прийти и до каких 
пор вы остаетесь. 3 Надеюсь, что Вы еще не уедете в августе и 
останетесь на осень все-таки. До свиданья. 

Привет Анне Карловне4 и всем Вашим. 

Максимилиан Волошин. 

1 Открьпка. Почтовые штемпели: Коктебель. 2.8.16; Судак. 
2.8. 16. Отправлено по адресу: Капсель. Имение ген. Колюбакина. 
Судак. Бенуа прибыл туда в коIЩе июля 1916 r. 

2 Речь идет о статье Волоппmа, предназначавшейся для кол
лективной художественной монографии сАлександр Бенуа., гото
вившейся в петроградском издательстве сСвободное искусство• 
в 1916-1917 rr. и оставшейся неизданной; не была напечатана при 
:жизни Волоппmа и его статья о Бенуа. См. : Т. 6, кн. 2 наст. изд. 
С. 329-338, 860-862. Судя по проспекту, напечатанному в начале 
1917 r., в монографию должны были войти 50 воспроизведений фак
симиле в красках, 10 гравюр - меццо-тинто, свыше 250 репродук
ций, автобиография Бенуа и, помимо волоппmской, статьи о Бенуа 
С.М. Волконского, АЯ. Левинсона, Г.К. Лукомского, С.К. Маков-
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скоrо, Д.В. Философова и С.П. Яремича. В письме к И.С. Зиль
берmтейну от 31 августа 1957 r. Бенуа вспоминал: сМне ужасно не 
повезло с моей монографией. Как раз когда все бьmо готово, грянула 
ревОJIЮция, мой издатель исчез, бросив все на произвол судьбы. 
Кое-какие отпечатки Лукомский передал мне rop�o позже уже 
:щесь в Париже, целая же партия их оказалась в какой-то чайной 
на Екатеринrофском проспею:е, где эти бумажки сп:ужили салфет
ками. < .. .  > Из статей для моей монографии у меня сохранились все 
три (переданные мне тем же Лукомским: Волконского, Волошина 
и Яремича)• (Алексан.цр Бенуа размыmляет. .. / Подrот. и:щ. ,  вступ. 
статья и коммент. И.С. Зильберmтейна и А.Н. Савинова. М.: Сов. 
художник, <1968>. с. 657). 

3 Бенуа ответил Волошину 4 августа: « • • •  страшно рады будем 
Вас видеть. Собирайтесь. Мы все дни дома и никуда не собираемся. 
< . . .  > Думаем оставаться :щесьдо 10, 15 сентября < .. . >• (Волошин Мак
симилиан. Избранное: Стихотворения. Воспоминания. Переписка. 
Минск, 1993. С. 312). 

4 А.К. Бенуа. 

200. И.Э. ГРАБАРЮ 

З августа 1916 г. Коктебель• 

3/VIII 1916. Коктебель. (Крым). 

Многоуважаемый Игорь Эммануилович, 

получил Вашу открытку. Очень рад, что Вы одобряете мой 
подход к суриковс:ким :картинам: я не знал, :как Вы примете 
его и :как отнесетесь. 2 

Но относительно «эволюции форм• у меня сомнения и 
свои соображения. 3 

Мы ведь условились с Вами, что монография должна 
быть оценкой положительной. Я так ее и принимаю. А ведь 
по отношению к форме, к рисунку Василий Иванович, увы, 
очень слаб. Он эту слабость с избытком выкупает другими 
чертами и достоинствами, но об самой форме его лучше из 
милосердия не говорить. Меня «эволюция форм• в истории 
живописи интересует больше всего. Но в русском искусстве 
я нахожу для себя (если исключить Алекс<андра> Иванова 
и Врубеля) слишком мало. 
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Должен прибавить, что я и мало ero знаю. Оно меня не 
интересует с этой стороны так, как интересует фрmщ<узское> 
и японское, например. Мне оно представляется очень бога
тым в смысле психологии творчества, что я и использовал в 
«Сурикове•. Но как рисунок, как форма - все это так мало 
имеет отношения к нахожденшо сзаконов формы.. На мой 
взгляд лучше об этом умолчать. Я, конечно, коснусь этоrо 
кое-где, но весьма мало. 

Не достали ли Вы фотографии со сСтенькв? Очень она 
мне нужна. Я ведь картины-то совсем не видал. А писать о 
невиденном, не имея даже фотографии перед глазами, -
полное шарлатанство. Также надо фотографию «Посещения 
Царевны•.4 

Относительно иллюстраций: не дополните ли Вы иллю
страционноrо материала еще всеми теми этюдами, что нахо
дятся в Третьяковке и Музее Ал<е>кс<андра> 111?5 Кроме 
того, я хочу сделать небольшое нарушение хронологического 
порядка в коIЩе в распределении иллюстрацион<ноrо> мате
риала. 

«Ермака•, «Суворова• и сСтень:ку. я дам в одной главе, 
под именем «Эпическая трилоrия•6 (в противоположность 
«Драматической трилогии. - Стрель<цов>, Меншик<ова> 
и Морозовой).7 А все женские портреты и этюды, не 
относящие<ся> к этому материалу, - в последней главе, где 
буду говорить о «Посещении Царевны.. Перестановка вый
дет не слишком бьющая в глаза анахронизмом, но весьма 
важная для системы. 

Хорошо, конечно, было <бы> еще дать нескоЛько допол
нительных иллюстраций по тем системам композиции, что я 
даю. Напр<имер>, снимок свечей в сСтрельцах. и отдельные 
ряды психологических волн в сМорозовоЬ. Это было бы 
очень полезно. Но я не решаюсь просить об этом. 

Снимки деталей толпы, размеченные Вами, ведь очень 
случайны и не находятся ни в каком отношении к моей 
концепции. Но если бы к ним можно было прибавить еще 
несколько по приложенному к тексту чертежу компози
ции - было бы совсем хорошо. 8 



502 М а к с и ми л и а н  В О Л О Ш И Н  

Еще об «эволюции форм». Об ней необходимо говорить, 
когда художник «творит свой языо. А Василию Ивановичу 
нужно было много «сказать», и он просто брал готовые слова 
имевшегося налицо в его время языка. Слова были сами по 
себе по большей части стертые, не подлинные, всё «клише». 
Но он и ими сказал, что ему было нужно. Это его заслуга. 
И говорить о слабости его формы это взваливать на него 
ответственность за чужие грехи. Лучше не подымать по его 
поводу этих историй. 

Зато хочу его вытащить немного в иную сторону и сопо
ставить с Достоевским в смысле исканий женских характе
ров и с Толстым в смысле чувства эпоса жизни. Это будет для 
него выгодно. 

До свиданья. Ради Бога достаньте «Стеньку» и 
«Царевну.. 

Максимилиан Волошин. 

1 Почтовые штемпели на конверте: Коктебель. 4.8 .16; Москва. 
7.VIII. 1916. 

2 27 июля 1916 г. J.Рабарь писал Волошину: «Новые главы Вашего 
"Сурикова" прочел с большим удовольствием: очень логично, ясно и 
красиво построено, и - least, not last <что весьма существенно (англ" 
искаж.)> - верно• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 451).  

3 Отклик на рассуждения J.Рабаря в том же письме: «Не знаю, 
как бы разрешить более трудный, сложный, но не менее важный 
вопрос - проблемы эвошоции форм: откуда (кроме той головы 
Зевса, которым является собственная кровь, детство, Сибирь и пр.) 
вышел Суриков, т.е. его Русь и еще больше (ибо больше поддается 
учету) его живопись. Как Вы знаете помимо Тэновских приемов, 
новое время научило нас верить, что нет ничего незаимствованного, 
как бы ни казалась соблазнительной апология "самородчества". Все 
своровано, и бездарные и гениальные воруют; Америк открывается 
гораздо меньше, чем принято думать, и сам Микеланджело вор. Вот в 
этом смысле, - в смысле происхождения и эвошоции форм, вообще 
в плоскости проблемы формы желательно бы поискать, дав особую о 
сем главу. Как Ваше мнение?•. 

4 См. п. 195, примеч. 4. 
5 Русский музей императора Александра 1П в Петербурге (учре

жден в 1895 г., открыт в 1898 г. в Михайловском дворце). 



П и с ь м а .  l 9 l 6 503 

6 Волоппm:, однако, каждой из этих картин Сурикова посвятил 
отдельную главу своей монографии (гл. XI-XIII). 

7 См. примеч. 2 к п. 198. 
8 Имеется в виду вьmОJrnенная Волоппmым схема композиции 

карППIЫ «Боярьmя Морозова.. См.: Т. 3 наст. изд. С. 414. О различ
ных вариантах итпострирования «графики волн• в «Бояръmе Моро
зовой» ll>абарь написал Волоппm:у 16 августа 1916 r., добавив: «Моро
зова будет дана во всю страницу особым приложением. Кроме того, 
будут в тексте даны еще 5 деталей, мною уже снятых. Они чертовски 
эффектны и живописны вышли. Затем в тексте же я пущу небольшое 
клише опять всей "Морозовой", разграфленное по Вашей схеме• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 451). 

201. С.К. МАКОВСКОМУ 

4 августа 1916 г. Коктебель1 

Дорогой Сергей Константинович, я так и не получаю 
«Аполлона». Очень прошу Вас распорядиться об этом. Ста
тью Тепина просмотрел у Богаевского. 2 Конечно, там есть 
много того же материала, что у меня. 3 Но т<ак> к<ак> он у 
меня в подлинных словах, то имеет совсем иное значение, 
особенно, как документ, и прошу не делать никаких сокра
щений в моем тексте, т<ак> к<ак> при напечатании его мне 
особенно важно, чтобы он был дан целиком. Иначе я пред
почитаю не печатать. Стихи мои я получил обратно.4 Был 
немного удивлен, к чему же Вы их просили - ведь я преду
преждал, что я не хочу печатать стихи иначе, чем циклами. 
До свидания. 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка; датируется по почтовому штемпеmо: Коктебель. 
4.8. 16; Петроград. 8.8. 16. 

2 См. примеч. 2 к п. 187. 
3 Подразумевается представленный для публикации в «Апол

лоне• очерк «Суриков (Материалы для биографии)•. См. примеч. 3 
к п. 1 87. 

4 См. п. 194, примеч. 2. 
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202. А.И. БРЯНЧАНИНОВУ 

Первая декада августа 1916 г. Коктебель• 

Многоуважаемый Александр Николаевич, 

Вы передали мне текст «Предварительного Действа• и 
просили меня написать о нем статью.2 Вы ставите мне очень 
трудную задачу. 

Прежде всего я должен предупредить, что музыка -
единственное из искусств, о котором я не считаю себя 
вправе говорить и судить. Отдаваться эмоциям искусства 
может каждый, но оценивать, определять, судить может 
только тот, для кого не скрыта техника данного искусства и 
кто хотя бы в малой мере несет в себе возможность творче
ства в этой области. 

Я полный невежда в музыке. Я не хочу этим сказать, 
чтобы я был равнодушен к музыке. Музыка может меня глу
боко волновать. Но почему и чем она волнует, остается для 
меня тайной. Думаю, что во мне вызывает эмоции то, что 
живописцы с презрением называют слитературой•. Веро
ятно, этот элемент есть и в музыке, и он становится легче 
всего понятен таким невеждам, как я. Больше всего волнует 
меня, например, французская музыка XVIII века - Рамо, 
Гретри, Куперен, и звук старинных инструментов - клаве
сина, виоль д'амура, кентона. Я люблю Глюка, Моцарта и 
Бетховена. Все же, что ближе их - т.е. вся музыка Х1Х века 

· для меня или слишком сложна, или безразлична. Звук чело
веческого голоса в опере и на эстраде для меня в большин
стве случаев определенно неприятен, а музыка, написанная 
на слова любимых мною поэтов, по большей части вызывает 
во мне возмущение, как кощунство. Перечисляю все эти 
подробности только для того, чтобы дать Вам понятие о глу
бине моего невежества. 

Музыки А.И. Скрябина я не знаю совершенно: те годы, 
когда ее чаще можно было услыхать на концертах, - я про
вел либо в Париже, либо сидел у себя в Коктебеле. Я слыхал 
только несколько коротких вещей, исполненных им самим 
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в тот вечер в студии В.И. Рабенек, когда встретился с ним 
впервые. Эта встреча была единственной. 3 

Вы можете мне сказать, что Вас интересует мое мне
ние о тексте поэмы Скрябина, а не об его музыке. И Вы 
будете неправы. Отделять случайные произведения боль
шого мастера, сделанные не в его искусстве, а в соседнем, 
от основного его творчества - несправедливо и невозможно. 

Сонеты Микельанджело и рисунки Виктора Гюго, 
несмотря на всю их мощь и безотносительную ценность, все 
же получают весь свой смысл, только когда знаешь, кем они 
сделаны, и тогда, в свою очередь, освещают по-новому их 
основное творение. 

Но текст «Предварительного Действа• я никак не могу 
сравнить ни <с> сонетами Микельанджело, ни с рисунками 
Гюго, потому что и Гюго, и Микельанджело обнаруживают 
в этих побочных своих выявлениях мастерское владение 
техникой им ЧУЖдОГО искусства. 

Микельанджело прекрасно владеет словом, а Гюго 
виртуозно распоряжается светотенью. Между тем, когда 
читаешь текст «Предварительного Действа•, становится 
совершенно ясно, что Скрябин, работая над ним, в это же 
время и на нем же только лишь начинал учиться писать стихи. 

Он еще совершенно бессознательно относится и к 
рифме, и к ритму, и к синтаксической конструкции стиха. 
Он писал эти стихи по слуху, нанизывая слова и фразы на 
нить звучавшего ему мотива. Он стремился его закрепить и 
утвердить довольно при<ми>тивной словесной инструмен
товкой - внутренними созвучиями, ассонансами, аллите
рациями; но о том, как стих ваяется, гнется, напрягается, 
он еще не имел никакого понятия. Можно возразить на это: 
но нужна ли была ему эта самодовлеющая музыкальность 
стиха, когда он искал только таких гармоничных слов, на 
которые могла опереться его музыка? 

Вот тут-то начинается та область, в которой я и не имею 
никаких прав высказывать свои мнения. 

Французы говорят: «Это стихотворение так плохо, что 
на него можно только написать музы�. Они правы в том 
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смысле, что стихи, несущие сами в себе свою музыкальную 
полноту, не нуждаются в музыке, а народная песня выбирает 
себе слова на<и>более простые и бедные и сама наполняет 
их своим музыкальным содержанием. Так что, пожалуй, 
Скрябину вовсе и не были нужны для его музыкального 
замысла стихи, сами по себе музыкально богатые. 

Но, во всяком случае, ему была нужна словесная про
грамма, ясно и планомерно выражающая его мысль. 

Этого в тексте «Предварительного Действа» я тоже не 
нахожу. Скрябин, пишучи его, находился еще в том периоде, 
когда не поэт владеет стихом, а стих владеет поэтом и на 
каждом шагу уводит его в сторону по протоптанным дорож
кам общеупотребительных клише, давно притертых рифм и 
этим постоянно искривляет развитие основной его мысли, 
создавая утомительное многословие и логическую темноту, 
которая отнюдь не является результатом насыщенности 
содержания. 

Текст «Предварительного Действа» длинен безмерно. 
В нем свыше тысячи стихов! Эту тысячу стихов нужно сжать 
до ста, и все лирическое, музыкальное и философское содер
жание поэмы в них уложится свободно. Я прочел «Предва
рительное Действо» очень внимательно и не менее пяти раз. 
Оно воспринимается очень трудно и смутно, но вовсе не от 
глубины и трудности выраженных мыслей - и образы, и 
идеи, выраженные там, мне знакомы и близки, - но именно 
благодаря отсутствию строгого логического плана, необхо
димого для такого рода произведений, и совершенно невы
носимому для меня многословию. 

Словом, получи я эту поэму как рукопись начинающего 
поэта, я бы посоветовал ему продолжать учиться писать 
стихи, но эту рукопись ни в каком случае не печатать. 

Совершенно иначе обстоит дело, раз это произведе
ние великого композитора. Тогда каждое слово этой поэмы, 
самые недостатки ее могут служить ценными комментари
ями к его музыке и развитию его идей. Но не мне, к сожале
нию, об этом судить и писать. 
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1 Письмо печатается по автографу, сохранившемуся в архиве 
Волошина. ОтправлеШIЫЙ адресату текст письма неизвестен. Пред
полагаемая датировка: труды и дни. С. 406. 

2 О «Предварительном действии. см. примеч. 5 к п. 193. Как 
сообщается в «Записке Б.Ф. Шлецера о Предварительном действии., 
св течение зимы 1914-1915 п: Скрябин предполагал заняться музы
кой к Предварительному Действу, а также окончательной отделкой 
текста <".> Предварительное Действо в окончательной своей форме 
должно было стать произведением искусства синтетического <".> 
В Предварительном Действе Скрябин хотел восстановить rармо
нический синтез 1РеХ искусств: музыки, поэзии и танца (вюпочая 
мимику и пластику) путем сложного контрапуюсrирования слова, 
музыкального звука и жеста. Музыка не должна была вовсе следо
вать за словом или за движением, но слово, действие и звук, спле
таясь в тесном сочетании, образовывали едшlУЮ сплошную ткань 
произведения• (Русские пропилен: МатериальI по истории русской 
музыки и литературы. Т. 6. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1919. 
С. 1 17-1 19).  Список сПредварительного действ� Брянчанинов 
передал Волошину во время своего пребывания в Кокrебеле в пер
вой половине июня 1916 r. (в письме к Волошину от 17 мая 1916 r. он 
извещал о своем приезде туда 31 мая; в письме из Михайлова Погоста 
Псковской губернии от 20 июня благодарил Волошина за гостепри
имство и синтереснейшие беседы• // ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 293). 
Настоящее письмо было передано с возвращавшейся в ПС1Роград 
Ю.Ф. ЛЬвовой, к началу сентября 1916 r. Брянчанинов, еще оставав
шийся в Псковской губернии, его не получил (в письме от З сентя
бря он напоминал Волошину: с".а как насчет П<редварительного> 
Д<ействия> - когда думаете Вы написать комментарии - вот бы в 
сентябре, на досуге?!• (Там же). 

3 ВС1Реча со Скрябиным произошла, скорее всего, весной 
191 1 r., когда Волошин часто посещал в Москве студию В.И. Рабенек 
на Малой Басманной ул. (см.: К)�пченко Вл. «Любто Dпока, Моцарта 
и Бетховена".• Максимилиан Волошин о музыке // Музыкальная 
жизнь. 1989. № 24. С. 27). Скрябин находился в Москве с 17 февраля 
до 16 мая 1911  r. (Летопись жизни и творчества АН. Скрябина / Сост. 
М.П. Пряmникова и О.М. Томпакова. М.: Музыка, 1985. С. 192, 196). 
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ZОЗ. И.Э. ГРАБАРЮ 

lбаsгуста 1916г. Коюпебель1 

16/VIII 1916. 

Из открыток Ваших вижу, Иrорь Эммануилович, что 
мы в разном смысле поняли понятие сформы..2 Я понимал 
конкретно - рис<ун>ок, массу, объем, а вовсе не колорит и 
не цвет. В этом мы не разойдемся с Вами. Я не понял, что, 
rоворя об сэволюции форм•, Вы rоворите о колорите и цвете. 

Ваши же слова о Достоевском меня удивили. Я никак 
не моrу соrласиться с ero скосноязычиею.3 Меня, напротив, 
поражает микельанджеловская сила рUС)'НКа в смысле чело
веческой анатомии и архитектурность общих построений 
ero романов. (См. мою статью сРусская траrедия возникнет 
из Достоевскоrо•4). От слов об соскомине• я совсем увял. Да 
ведь нам еще по крайней мере лет 200 придется все явления 
рус<скоrо> искусства сводить к Достоевскому и устанавли
вать их связь с ним. Тут не в темпераменте и не в психоло
rии дело, а в явлениях русской жизни и рисунке характеров, 
выявленных у Достоевскоrо. И сам Вас<илий> Иван<ович> 
не раз ссылался на Достоевск<оrо>, rоворил, что Морозову 
как сНастасию Филиповну. чувствовал.5 Тут-то и любо
пытно, что у Достоевскоrо клубки воль - без лиц, а у Сури
кова только лица, а всё об одном и том же. И это уже сов
сем вне Тэновой середы•, 6 а об исконно-русском. Что в этом 
отношении уже были сделаны сопоставления Бенуа, я и не 
подозревал. Непременно ero расспрошу, как поеду к нему в 
Судак наднях.7 Хотя для меня это не так важно. Размазывать 
это долrо не буду. Но обойти никак нельзя. 8 

Относительно сэволюции форю прибавлю еще, что я 
сформой• называю ту область, rде художник встречается с 
естествоиспытателем: область строения вещества. А цвет это 
уже душа - страсть вещества, по моей терминолоrии. 

До свиданья. 

Максимилиан Волошин. 
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1 Открытка. Почтовый штемпель отправлеmm: Коктебель. 
16.8.16. 

2 См. примеч. 3 к п. 200. 10 ав:rуста 1916 г. rрабарь отвечал Воло
шину (на п. 200) : «Насчет эвоmоЦIШ форм мы, видимо, не поняли 
друг друга, что при краткости писем вполне естественно. Дело в том, 
что не нахожу нужным затушевывать суриковского "косноязычия" 
прежде всего потому, что оно один из его птосов. Эго его косноя
зычие весьма сроДIШ "косноязычию" Сезанна и его школы, если 
угодно, и косноязычию (в противоположность красноречию '!УРrе
нева) Льва Толстого и Достоевского: ведь оба они в сущности "лыка 
не вяжуr" - но в этом вся сила их языка. А вот если Вы думаете, что 
это "порок" у Сурикова, подлежащий сокрьrrшо, - Вы, дорогой мой, 
глубочайшим образом ошибаетесь. Обратите внимание на следую
щие мысли: 1) Суриков обожал ВенециаJЩев или никого кроме не 
признавал. 2) В ДIШ, когда были написаны "Стрельцы", никому в 
России и не снилась та красочная гармоmm, которая в этой картине 
есть. <".> 3) Снег Морозовой трактован, как ни у кого из его рус
ских современников, импрессионистично. 4) Суриков вообще бьm 
в живописи противен всем современникам, и только мы разглядели 
его красочные искаmm. Все это вещи, о которых умолчать нельзя. 
Эго и есть область "формального" анализа, - проблема формы. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 451). 

3 Откликаясь на апелляцию Волошина к Достоевскому (п. 200), 
!рабарь возражал в письме, отправленном из Москвы 1 1  ав:rуста: 
«А вот Достоевского бросьте: ей богу оскомину набило. Бенуа пустил 
когда-то, и хотя это и глубоко неверно (хотя бы просто потому, что 
тот эпилептик и хворый, а Суриков - железо, исполинское здоровье, 
тот мрачен, а этот веселый), но - куда ни шло, один раз терпимо. 
А за ним подхватили все репортеры и вся пошлая газетная свора. 
Ради Бога, оставьте Э'l)' несчастную мысль. С Толстым сравнивайте, 
на Достоевского птоньте: невыносимо стерлась эта монета, и за пре-
красную книrу будет обидно• (Там же). 

, 

• Эrа статья бьmа опубликована в газете «Русская Молва. в 
1913 г. (№ 93, 15 марта). См. : Т. 5 наст. изд. С. 203-207. 

s Проведенную В.И. Суриковым параллель между боярыней 
Морозовой и rероиней романа Достоевского «Идиот. Волошин при
вел в своей монографии (см.: Т. 3 наст. изд. С. 410). 

6 Подразумевается обоснованная Ипполитом Тhном позити
вистская теория трех факторов: расы, среды и момента, - положен
ная им в основу изучеmm явлений культуры. 

7 См. примеч. 3 к п. 199. 
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8 J:Рабарь возражал Волопmну в ответном 1mсьме от 20 августа 
1916 r. :  « . . .  сейчас вижу, что Вы не в курсе того действительно непри
стойного трепания всуе Достоевского, которое мы здесь, в России 
наблюдаем с дней основания "Мира Искусства" . "Ударь раз, ударь 
два, но зачем ж:е до бесчувствия"! Очень вовремя и умно "достоевил" 
Мережковский, но он все ж:е перемудрил. Потом хуже "достоевил" 
Шестов, а там все репортеры вперегонки пустились по проторенной 
дорожке и до того набили оскомину, что я одно время бежал вон при 
одном имени "Достоевский". А там как знаете. Хотел только преду
предить, что с этой темой надлежит быть суrубо осторожным. И чем 
короче, тем лучше. Ей Богу, и Суриков это выдумал все postfactum: 
про Настасью Филипповну Бенуа как раз и 1mcwx. (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 451).  

204. А.И. БЕНУА 

24 августа 1916 г. Коктебель1 

Дорогой Александр Николаевич, 

я очень хочу к Вам приехать, но мне удобнее приехать как 
можно позже осенью. Пожалуйста, напишите мне, до каких 
пор Вы останетесь?2 И ведь Вы заедете ко мне непременно 
на возвратном пути? Лукомский не хочет мне высылать вос
произведения Вашей книги.3 Это меня очень огорчает. Это 
необходимо для работы. 

Меня сейчас задерживает монография Сурикова. 
Работы осталось очень мало и хочется закончить до поездки 
к Вам, т<ак> к<ак> Грабарь торопит. Привет Анне Кар
ловне4 и всем Вашим. 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Коктебель. 
24.8. 16. 

2 См. п. 199, примеч. 3. Бенуа отвечал Волопmну 30 августа: 
сМы достали билеты на поезд, идущий из Севастополя 1 1-го. Таким 
образом, вероятно, до 9-го мы будем в Капселе. До сих пор, однако, 
не реппши, как поедем - на Симферополь или на Феодосию. У Анны 
Карловны какие-то резоны за первое < . . .  > Будем каждодневно под-
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жидать Вас, но все же лучше не на последних днях, когда, вероятно, 
будет много возни со сборами• (Волошин Максимилиан. Избранное: 
Стихотворения. Воспоминания. Переписка. Минск, 1993. С. 312). 

3 Г.К. Лукомский координировал работу над подготовкой 
моноrрафии «Александр Бенуu (см. примеч. 2 к п. 199) . 15 августа 
1916 г. он писал Волошину: сО:худо:жнике Бенуа, охудож<ественном> 
деятеле Бенуа, об учителе, версальском мастере < .. .  > - вот о чем я 
хотел, чтобы Вы написали. То записали, что у Вас в мыслях, в вос
поминании сохраняется о Бенуа, безотносительно его работ только 
живописных. < . . .  > Я хочу Вашей статьи о постановках Бенуа в 
Париже, которые Вы, кажется, (все?) видели? < ... > Словом - "мему
ары" о Бенуа. В сентябре? :жду. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 794). 

4 АК. Бенуа. 

205. А.И. БЕНУА 

З сентября 1916 г. Коктебель1 

3 сентября 1916 г. Коктебель. 

Дорогой Александр Николаевич, 

мне, кажется, так и не удастся навестить Вас в Копселе:2 
все невозможно выбраться из дому: и собственная работа, и 
приезды и отъезды друзей, и так все лето. Для статьи о Вас 
я нашел мне нужные даты, факты в «Золотом Руне•.3 Но 
ежели Вы увидите Лукомского - настойте на том, чтобы он 
выслал мне оттиски воспроизведений. Совсем другого рода 
слагается статья, когда имеешь материал перед глазами. 
Я надеюсь, что все-таки Вы заедете ко мне, возвращаясь из 
Судака. Думаю, что путь на Феодосию все же Вам удобнее. 
Вы ведь верно запаслись плац-картами? 

Непременно хотел бы увидать Вас у себя. Привет Анне 
Карл<овне>.4 Не знаете ли, где сейчас Аргутинский? 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 4.9.16; Судак. 
4.9. 16. 

2 См. п. 204, примеч. 2. 
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3 См. примеч. 2 к п. 199. Имеется в виду № 1 0  журнала сЗолотое 
Руно• за 1906 г., в котором бЬDПI помещены 26 снимков с произведе
ний Бенуа и статья АК. Шервашидзе .длександр Бенуа. (С. З-6). 

4 АК. Бенуа. 

Z06. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

З сентября 1916 г. Коктебель 

3 сентября 1916. Коктебель. 

Дороrая Марья Самойловна, наконец после перерыва 
в 3 месяца я получил от тебя сразу 2 письма1 (и Монблан
ские камни2). И тому, и другому я страшно обрадовался: я 
так давно не слыхал твоего голоса, а в письме очень звучат 
интонации. Я сам пишу тебе тоже после очень большого пере
рыва. В летние месяцы бывает у меня почему-то всегда неволь
ный перерыв в писании писем: внимание бывает CJIИlllКOM 
приковано к текущему и здесь совершающемуся. В Кокrебеле 
же в это время становится все более и более тесно от mодей. 
Я к тому :ж:е очень систематично работал все зто лето (по 
системе Мих<аила> Осипов<ича> - до 2-х часов сидел в 
бесте3 невидимый - а после обеда снова впивался в :живопись, 
а вечера были перепОJIНены гостями и mодьми. 

Теперь волна людей схлынула и с первыми дыханиями 
северного ветра стала душа снова уходить в себя и кдалеким. 

Ты спрашиваешь о моем домашнем положении. 
В смысле материальном у меня все обстоит благополучно. 
За моноrрафию о Сурикове4 я получу, когда поеду в Москву 
зимой, и мне этого хватит на зиму. Кроме того, я могу писать 
теперь в 2-х газетах5 и с хорошей оплатой (по 20 к. за строку). 
Правда, летом, занятый Суриковым, я мало писал д11Я газет, 
но это постоянный ресурс. И в «Речи•6 ко мне относятся 
хорошо и ценят. Так что в этом отношении - все обстоит бла
гополучно. Что же касается материалов для работы, то кра
сок у меня много, но я был бы очень благодарен, если бы ты 

прислала мне, если будет оказия (б<ьпь> м<о:ж:ет>, с родите
лями Мих<аила> Ос<иповича>7) акварельной бумаги - ват-
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манской большими листами (Fonnat lmperiale - grai fin). * И 
серовато-жёлтой (прилагаю образец) для гуаши. Последнюю 
можно найти в магазине «American Art» на МоШiарнасе, 
кажется No 123 (это совсем близко от Ротонды8 на той стороне 
по направлению к Обсерватории).9 Т<ак> к<ак> последние 
листы очень велики и толсты, то их можно разрезать пополам 
для удобства перевозки. 

Вот все, что мне надо для работы. А что касается коли
чества - это будет зависеть от того, кто повезет. Я прошу об 
этом потому, что в России бумаги для акварели совсем нет. 

И еще одна просьба: те две ткани, что ты мне подарила, 
я отдал маме, т<ак> к<ак> они ей очень понравились, и они 
висят в ее комнатах. Если можно, пришли мне еще две -
индусские длинные, все равно каких тонов - по твоему 
выбору (именно индусские, а не персидские, - те, которые 
на грубом холсте и дешевле). Мы их, кажется, покупали в 
«Printemps» . 10 

Очень благодарю за кристаллы11 - мне они будут очень 
полезны. 

Внутренняя жизнь моя с мамой пошла гораздо лучше, 
чем я думал. Мама лучше себя чувствует и менее ко мне при
дирается. А в начале лета я боялся, что будет опять совсем 
плохо. Тут что-то Ю.Ф. Львова12 наколдовала. 

Теперь мои планы - написать ряд газетных статей: я 
буду в «Речи» писать о поэтах, 13 имея в виду будущую книгу 
о русских поэтах, а затем написать за осень часть «Духа 
Готики»14 и стихов. Я стихов с самого отъезда из Парижа не 
писал. 

У меня целый ряд соображений относительно нашего 
издательства, но об этом я пишу одновременно Михаилу 
Осиповичу.15 

Мне кажется, что я здесь же в Коктебеле нашел чело
века, который бы соединял практичность и бескорыстие, 
необходимое для «Зерен».16 Это поэт Ходасевич, 17 которого я 
близко узнал и очень полюбил за это лето (по вопросу рас -
т<ак> к<ак> ты бываешь в этом отношении требовательна, 

• Зернистой (фр.). 

М Вшю1 1 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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спешу сообщить, что хотя он по отцу и поляк, но по матери 
еврей,18 так что уравновешивается). 

Сейчас все близкие знакомые из Коктебеля уже разъ
ехались, кроме Ходасевича и Софии Исааковны Толстой, 
приехавшей лишь недавно. 

У нее отняли дочку.19 Вообще к семье Крандиевских я 
начинаю чувствовать определенную антипатию2° (от кото
рой моя симпатия и уважение к Серrею Аполлоновичу21 
только возрастает). 

Ходасевич, между прочим, и Пушкинианец22 - у неrо 
есть очень интересная статья о петербурrских повестях 
Пушкина, изданная у Антика: «Уединенный домик на Васи
льевскою. 23 

Книжка ЛИпскерова24 у меня есть. И должен сказать, ч.то 
сначала - внешне она меня очень привлекла. Но, в общем, 
совсем не удовлетворила. Все расIDIЫВчато, не стройно, не 
сделано до коIЩа. Хорошие строки потоплены в стихах без
различно-слабых. Сравни эти стихи с «Le Мiroir des heures• 
Henri Regnier, 25 с отделом «Medailleus•, очевидно служив
шими образцом Липскерову, насколько фраIЩ<узские> 
стихи совершеннее и полнее по чувству востока! И rлав
ное, нет подделки. Это Европеец чувствует восток и вовсе 
не рядится в тюбиданы и халаты. Липскеров слишком 
эстет. 

Кто меня очень поразил своими стихами за это лето -
это Мандельштам. Я ни у коrо из современных поэтов не 
встречал такой сосредоточенной звучности стиха. Стихи 
Ходасевича очень интимны и совершенны, но скромны. 
И обаяние свое они приобретают лишь в ero rолосе. 

Прекрасны последние стихи Марины Цветаевой.26 Но, 
к сожалению, я слыхал их только в rолосе и не видел rла
зами. 

Из поэтов видел еще мельком С. Парнок.27 Хотела еще 
приехать Кузьмина-Караваева. 28 

Я до сих пор не видал еще ни одной рецензии на «Anno 
mundi ardentis•, хотя Мих<аил> Осип<ович> мне писал, 
что была в «Русской Мыслю, 29 но я ее ниrде здесь не моr 
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найти. Очевидно, в Коктебеле все же больше бываешь отор
ван от русской жизни, чем в Париже. Ужасно далеко себя 
чувствуешь здесь, да и вообще в России, вне войны. 

Только дороговизной да отсутствием то сахара, то мяса 
ее и чувствуешь. А все остальное так далеко, точно в Манд
журии. Очень грустно. 

Ч асто я вспоминаю и Биар<р>иц.30 Там, в этой уединен
ности, бьша большая сосредоточенность жизни, и теперь :жду, 
что она наступит с осени здесь. 

Тебя это письмо верно застанет в Биаррице". IПто мой 
привет M-me Lucie, M-r Jean.31 

Очень мечтаю о том, что война кончится среди буду
щего лета, и тогда тотчас же устремиться к вам в Париж. 
Как хорошо будет в Париже тотчас же после конца войны. 
Как странно - от прошлой зимы, несмотря на наш светский 
образ жизни, у меня осталось гораздо меньше Парижа, чем 
тебя и Миши. Когда я вспоминаю прошлую зиму, то вижу 
себя только у вас и наши прогулки в Булонском лесу. 32 

До свиданья. (Где?) 
Привет всем друзьям. 

МАХ. 

1 Речь идет о письмах М.С. Цетлиной от 12 августа (и.ст.) 1916 г. 
и 22 августа (и.ст.) 1916 г. 

2 12 авrуста (и.ст.) Цеттmа писала Волошину: «".если ты 
хочешь доставить мне истинное удовольствие, то напиши один разо
чек, как складывается твоя :жизнь в домашнем смысле. Есть ли у 
тебя все, что тебе надо, и устроен ли ты материально. Меня иногда 
почему-то это беспокоит и хочется тебе что-нибудь послать, да не 
знаю, что, и потом ведь посылок железнодорожных посылать нельзя, 
только почтовые. (Послала тебе отсюда камни, получил ли ты их?).  
Об этом, пожалуйста, напиши подробно, вообще о твоих доход� 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 30). Ящик с rорНЫЮI породами, 
полученный Волошиным от Цетлиной, ныне находится в ДМВ. 

3 Бест (персид.) - ссвященное убежище•, откуда престуmmк не 
может быть взят силой. Выражение ссесть в бест. означает сукрыться 
в каком-нибудь недосягаемом, но не скрытом убежище•. 

4 Об этой работе ВолоIШШа летом 1916 г. см. п. 190, 191 .  
5 Речь идет о газетах сБир:ж:евые Ведомости. и сРечы. 
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6 О сотрудничестве с газетой сРечь. см. письма Волоmина 
И.В. Тhссену (п. 183, 188). 

7 См. примеч. 13  к п. 179. 
8 В легендарном кафе «Ротонда• (La Rotonde), содержавшемся 

Bmcropoм Либионом в Париже по адресу бульвар Монпарнас, 105, 
собиралась литературно-художественная элита Парижа. 

9 Парижская обсерватория (Observatoire de Paris) открыта в 
1667 r. 

10 Универмаг Прентам (Printemps), один из самых престижных 
модных магазинов Парижа, основан в 1865 r. Жюлем Жалюзо. 

11 См. примеч. 2. 
12 Ю.Ф. ЛЬвова в 1916 r. бьша в Крыму с перерывами с 8 мая по 

13 августа. 
13 В газете сРечь. бьши опубликованы статьи Волошина: 

31 октября 1916 r. - сИлья Эренбург - по� (Т, 6, кн. 1 наст. изд. 
С. 594-602, 830), 1 января 1917 r. - сСудьба Верхарна. (Там же. 
С. 603-61 1), 4 июня 1917 (No 129) - сIЬлоса поэтов• (Т. 6, кн. 2 наст. 
изд. С. 13-23, 760). Большой замысел книги о поэтах не бьш реали
зован. 

14 Об этом проекте Волоmина см. примеч. 2 к п. 9. 
15 Письмо к М.О. Цетлину не обнаружено. 
16 И:щательство сЗерна. бьшо основано М.О. Цет.линьtМ в 

1915 r. в России не без участия Волошина. В письме от 1 августа (и.ст.) 
1916 r. Цетлин сетовал Волошину: с.Я не бросил мысли об издатель
стве < . . .  > Жаль, что ты не дал о "Зернах" объявления. О нас вообще 
молчаn (ИРЛИ, ф. 562, оп.3, ед. хр. 1261 ,  л. 34) . 

17 В.Ф. Ходасевич. Цетлина в недатированном и, видимо, не 
полученном Волошиным вовремя письме извещала: сО человеке для 
издательства не хлопочи, потому что мой брат Лазарь Соломонович 
такого уже нашел, он кажется во всех отношениях очень подходя
щим. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 33). Речь идет о старшем 
брате М.С. Цетлиной Л.С. 'JУмаркине и публицисте ЛЬве Яковлевиче 
Берлинрауrе. Письмо Волошина очень задержалось в пути, и ответ
ные письма бьши отправлены Цетлиными только в ноябре и декабре 
1916 r. Так, 12  ноября 1916 r. М.С. Цетлина сообщала: сУже месяца 
два тому назад как мы пригласили для издательства некоего госпо
дина Берлинрауrа (универсант) по рекомендации: моего брата Лазаря 
Соломоновича, и Миша находится с ним в переписке• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 38). В свою очередь М.О. Цетлин писал 
Волошину 28 декабря (и.ст.) 1916 r.: с . . .  Ходасевич не кажется мне 
вполне подходящим. Он скорее годился бы в редапоры издатель-
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ства. К тому же в издательстве уже есть заведующий, это Л.Я. Бep
mmpayr, адрес которого ты можешь узнать у ИзабеJDIЫ !Ршорьевны 
<".>. Впрочем, сообщаю его тебе: Москва, Садовая-Черноrрязская, 
д. 3, кв. 1 17. Он уже более двух месяцев числится на службе у "Зерен"• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1261,  л. 37). УпоМШiается Изабелла IРи
горьевна Эренбург (1886-1965), сестра И.Г. Эренбурга. 

18 Отец В.Ф. Ходасевича - Фелициан Иванович Ходасевич 
(ок. 1834-191 1), выходец из польской дворянской семьи, фотоrраф; 
мать - Софья Яковлевна Брафман (1846-191 1), дочь Якова Алексан
дровича Брафмана (около 1825-1879), публициста, автора антисе
митских статей и книг. 

19 Речь идет о дочери С.И. Дымшиц-Толстой и АН. Толстого -
Марианне Алексеевне Толстой. Спор о Марианне возник из-за раз
рыва родителей. В ответ Цетлина возмущенно писала: .Я пришла в 
ужас от того, что у Соф<ьи> Ис<ааковны> Т<олстой> отняли дочь 
<".>. Но ведь это невозможное варварство и издевательство. Как же  
ты не сел сейчас же в поезд и не поехал отнимать обратно. Ведь они 
оба твои друзья. Ведь для ребенка мать незаменима и большего ужаса 
матери сделать нельзя• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 41 об.). 

26 Семья Крандиевских: Василий Афанасьевич (1861-1928), 
публицист, редакrор-издатель •БЮJVIетеней литературы и жизни•, 
Анастасия Романовна (урожд. Тhрхова, 1866-1938), писательница 
и их дочери Наталья и Надежда (Наталья стала третьей женой 
АН. Толстого). 

21 С.А Скирмунт был близок семье Крандиевских, которые с 
конца 1890-х жили в гранатовом переулке в его доме. 

22 Отклик на признания Цетлиной. Так, 9 мая (и.ст.) 1916 г. 
она сообщала, что во времени болезни увлеклась Пушкиным: 
•УПушкина одолела детство и перешла уже к "  лицейскому периоду''• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 25 об.), 12 августа (н.ст.) писала: 
•Я все больше ухожу в Пушкина, уже чувствую его своим близким 
знакомым, ощущаю уже как-то реально его душу и должно быть до 
января из него не выберусь�. (Там же, л. 30), в открытке от 15/28 авгу
ста 1916 г. продолжала: •<".> я читаю о Пушкине (все еще!)• (Там 
же, л. 32), а в письме от 22 августа (и.ст.) 1916 г. подводила некото
рый итог своего увлечения: .Я все о Пушкине. Совсем с ним лично, 
близко познакомилась, даже всех его друзей как-то лично знаю. Это 
очень большое наслаждение, когда настолько уже знакомишься с 
автором, что начинаешь чувствовать его душу в самом главном; все 
его слова, мысли и поступки становятся понятными, как это только 
понимаешь у самых близких друзей <".>• (Там же, л. 34 об.). 
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23 Имеется в виду статья В.Ф. Ходасевича «Петербургские 
повести Пушкина• (Апшшон. 1915. № 2. С. 33-50); перепечатана 
как вступительная статья в издании: Пушкин - Тhтов. Уединен
ный домик на Василъевском. М.: Универсальная бибmютека, 1915. 
Владимир (Вольдемар) Морицевич Аmик (1882-1972), владелец 
издательства сПолъза., издатель популярной многотиражной серии 
с Универсальная библиоте�. 

24 Речь идет о сборнике стихотворений К.А Липскерова «Песок 
и Розы• (Алъциона, 1916), написанном под впечатлением от поездки 
в '!Уркестан. Липскеров - автор отзыва о книrе Волошина «Anno 
mundi ardentis•, опубrmкованного в сРусских Ведомостяn 1 1  января 
1917 г. Разговор о книrе Липскерова возник по инициативе Цет
линой, которая писала 22 августа 1916 г.: «Прочла недавно и была 
очарована "Песками и Розами" Константина Липскерова, ты его, 
наверное, знаешь, одно его стихотворение совсем в твоем духе: 

"Всё спешим поmобитъ, ибо все преходяще и тленно. 
Всех спешим поmобить, ибо mоди проходят как сон. 
Кто вблизи от тебя, тот не будет с тобой неизменно" и т.д. 

ТЫ знаешь? А самое лучшее это: "Зачем опять мне вспомнился 
Восток!"• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 34 об.). Позже Цетлина 
согласилась с критическим отзывом Волошина в письме к нему от 
12-13 ноября (и.ст.) 1916 г.: «Насчет Липскерова я с тобой согласна, 
он меня очаровал только в первый момент чтения, а потом у меня 
тоже прошло увлечение им• (Там же, л. 40). 

25 Имеется в виду сборник стихотворений французского поэта 
Анри де Репье «Зеркало часов• («Le miroire des heures•, 1910). 

26 Видимо, речь идет о стихах М.И. Цветаевой, которые позже 
составят ее поэтическую книгу «Версты. Вып. 1» (М., ГИЗ, 1922). 

27 С.Я. Парнок 6 августа 1916 г. по пути из Судака в Феодосшо 
заезжала в Коктебель ('!Руды и дни. С. 406). 

28 С Е.Ю. Кузьминой-Караваевой Волошин встречался в 
Петрограде 1 1  апреля 1916 г. ('!Руды и дни. С. 394) . Намеченный ее 
приезд в Коктебель тогда не состоялся. 

29 М.О. Цетлин писал Волошину 1 августа (и.ст.) 1916 г. о рецен
зии В. Брюсова на его книгу «Anno mundi ardentis• (Русская Мысль. 
1916. № 6. Отд. 1У. С. 1-2): «Только что получил "Русскую мысль". 
Как издатель я рад рецензии. Но она несправедтmа и так подчерки
вает твою "трудность", что, пожалуй, и отпугнет читателей• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1261 ,  л. 34 об.). 

30 С шоля по октябрь 1915 г. Волошин прожил в Биаррице на 
вилле Цетmmых. 



П и с ь м а .  1 9 1 6  5 1 9  

3 1  Речь идет о Люси Мейсонёв, консьержке на  вИJШе Цетлиных 
в Биаррице и, видимо, ее муже. 

32 Волошин много общался с Цетлиными перед своим отъездом 
в Петроград осенью 1915 г. См. его записи 1932 г. (Т, 7, кн. 2 наст. изд. 
с. 445). 

207. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

З сентября 1916 г. Коктебель1 

МногоуважаемаяАнна Ивановна, Вы были совершенно 
правы: после Вашего отъезда начались чудеса в мастерской: 
ушел портрет с Таиах,2 а на следующее утро сам вернулся 
и вбился гвоздями. Думаю, что здесь не без Зайцепса, 3 ибо 
остальная вся компания ринулась Вам вслед. Юлия Леони
довна так удачно держится Вами, что никто еще не заметил 
подмены. Есть и еще тревожные признаки: в Коктебеле 
начался сбор камешков, для «психически расстроенных 
курсисток-медиче:к.. Один ящик с дырочкой поставлен у 
наших ворот. Необходимо собрать 10 ООО камней. Ходасевич 
опять без Вас мается и ждет ежедневно писем и почталиона. 
ANNA VOLOCHКA - я узнал сразу. Сходство поразитель
ное.4 Не знаю, как благодарить Вас. 

От коктебельцев мы пока скрываем очень успешно 
о Вашем бегстве с Ф.К. s Скандал не успел разразиться. 
В.Ф. подавлен, но мужествен. Он все простит. Юлия его уте
шает. Мой привет Ф.К. 

МАХ. VOLOCH. 

1 Открьпка. Датируется по почтовому штемпелю: Коiсrе
бель. 3.9. 16. Отправлено по московскому адресу Оболенской: 1-я 
Тhерская-Ямская, 26, кв. 8. Обращение к А.И. Ходасевич, жене 
В.Ф. Ходасевича, находившейся в это время в Коiсrебеле (в письме 
к Ходасевичу от 6 августа 1916 г. она сообщала, что выезжает из 
Москвы в Коiсrебель 10 августа // РГАЛИ, ф. 537, оп. 1 ,  ед. хр. 88; 
о приезде жены в Коiсrебель Ходасевич писал БА Садовскому 
14 августа, см. : Письма В.Ф. Ходасевича Б.А. Садовскому / Послесл., 
сост. и подrот. текста И. Андреевой. Ann ArЬor: Ardis, 1983. С. 35), 
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и все содержание письма - элементы шуточной мистификации, 
устроеШiой в Коктебеле Ходасевичем после отъезда отrуда Оболен
ской в Москву и подцер:жанной в данном случае ВолоIПИНЬ1М. К двум 
письмам Ходасевича к ней Оболенская сделала пояснение: сШуrоч
ная переписка В.Ф. Ходасевича с ЮЛ. Оболенской (после отъезда 
Ю. Оболенской из Коктебеля условились считать, что уехала не она, а 
Анна Ив<ановна> Ходасевич, а Оболенская осталась с Ходасевичем. 
Письма обращены к Анне Ивановне)•. Ср. начало первоrо письма 
Ходасевича, входящеrо в �  подборку («Коктебель, 21 авг<уста> 
916. Вечер•): «Милая Нюра! Вот уже второй день я без тебя. Очень 
соскучился, - особеШ10 надоела мне Юлия Леонидовна. И зачем 
ты с ней поменялась! Не надо было. Она по-прежнему нестерпима. 
<З строки вымарано.> Злится все время: ревнует меня к каждой 
девушке. Просто сил нет. <4строки вымарано.> В Коктебеле неладно: 
стаJШ пропадать вещи. Эrо, конечно, ее рук дело. Еще до твоеrо при
езда я это за ней заметил: у меня - деньги, книги, 2 носовых IDiaткa, 
у Пра - сахар, у МА - краски. Он руrает меня за то, что я отпустил 
вашу мену. - и т.д. (РГАЛИ, ф. 2080, оп. 1 ,  ед. хр. 67). 

2 Вероятно, имеется в виду один из фотопортретов ВолоШШ1а 
на фоне rипсовоrо слепка со скульптуры египетской царицы 1iшах. 
См.: Сокровища дома ВолоШШ1а. Альбом. Симферополь: Сонат, 
2004. с. 71,  74. 

3 Пояснение Оболенской к адресоваШiому ей в день ее отъезда 
из Коктебеля (20 августа 1916 i:) письму, составлеШ1ому Ходасевичем 
при участии ВолоШШlа (под текстом - 1 1  стилизованных подписей, 
в том числе - Эайцепёс): «Пудель и Зайцепёс - вымышленные демо
нические существа. (РГАЛИ, ф. 2080, оп. 1 ,  ед. хр. 67). 

4 Отюmк на отправленную Оболенской из Феодосии 20 авгу
ста открытку с изображением молодой крестьянки в националь
ной одежде с надписью: сВолошка. (приписка Оболенской: сПо 
исследованиям Волошиньянцев - Anna mundi ardenШ.): «Портреты 
Беатриче, Лауры бесследно уrрачены. Мне удалось найrи несом
неШiое и подmпmое изображение Анны (mundi ardentis). Конечно, 
оно ДОЛЖНО принадлежать Вам. ю .• (ИРЛИ, ф. 562, ед. хр. 901 ,  л. 
5. В тексте обьпрывается заглавие книги стихотворений ВолоШШ1а 
«Anno mundi ardentis 1915•). 

5 Ф.К. Радецкий - в данном случае также участник шровой 
мистификации. Цитированное выше письмо Ходасевича заканчива
ется строками: сФед<ору> Конст<акrиновичу> жыуруку. ЮЛ. здесь 
распускает про неrо самые rнусные сIDiетни. Какая гадость!•. В ту же  
подборку входит шуточное письмо Ходасевича Радецкому: сЕлена! 
Вы меня спутали с Ф.К. Радецким: это он Вас целовал. Ваша юбка у 
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Юлии Леонидовны. (Стриженой). Постараюсь ее усовестить, может 
бьпь - отдаст. Не волнуйтесь и не расстраивайтесь. ECJПI будет ребе
нок - взыщем с Радецкого на содержание. Я вам это устрою•. 

208. И.Э. ГРАБАРЮ 

24 сентября 1916 г. Коктебель1 

Коктебель. 24/IX 1916. 

Многоуважаемый Игорь Эммануилович, 

Посылаю Вам наконец законченными последние главы 
монографии (и фотографии одновременно).2 Относительно 
графических схем композиций я лу<�ше их вычерчу просто, 
вне фотографий - это будет нагляднее. 3 Я одного не смог сде
лать: упомянуть о каждой иллюстрации в тексте отдельно: 
это бы нарушило цельность моего построения, как Вы уви
дите по последним главам. 

Скоро ли получу корректуры первой части? В Кокте
беле я останусь до декабря, если только отсутствие керосина 
и топлива не выгонит раньше в Москву. 

Максимилиан Волошин. 

P.S.  Все заказные бандероли адресованы на Пятниц
кую 2, как Вы писали. 

1 Открытка. Почтовый mтешrель ОТПРавления: Коктебель. 
30.9. 16. 

2 IРабарь ответил 4 октября: «Спасибо за присланное окончание 
рукописи вашего "Сурикова"•; 10 октября писал Волошину: «По
моему, окончание удачно и вся книга - я это предвкушаю - будет 
хороша• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 451). Моноrрафия Волошина 
в серии «Русские художники• в издательстве И.И. Кнебеля не была 
въmущена из-за фактического прекрашения деятельности издатель
ства в настуmmmую пору исторических катаклизмов, безуспеmнъrми 
оказались и последуюmие попытки Волошина опубликовать книгу о 
Сурикове. Первое отдельное издание книги: Волошин МаксимU11uан. 
Суриков / Публ" вступ. статья и примеч. В.И. Петрова. Л.: Художник 
РСФСР, 1985. 

3 См. п. 200, примеч. 8. 
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209. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

Не ранее 24 сентября 1916 г. Коктебель1 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

Когда, получив Ваше письмо, меня позвали к телефону2 
и я услыхал голос Ходасевича, который мне сообщил, что 
он снова приехал в Феодосию, - я подумал, что это опять 
штуки Вислоухова.3 Но оказалось, что это действительно 
он. Он являлся, и его освободили.4 Так мы с ним и не виде
лись. Я кончил, Слава Богу, «Сурикова. и отослал Грабарю. 
Теперь, прежде чем приступить к «Бенуа•, 5 пишу статьи для 
газеты. 

Знаете ли Вы уже, как неожиданно в Коктебеле обна
ружился Леонид Веснин? Он будет строить на Карадаге 
цементный завод (за кордоном на плоскогорье, выходящем 
в маленький заливчик). То, что он будет строить, меня очень 
обрадовало, т<ак> к<ак> явилось большим утешением то, 
что завод вообще будет. 

Он обещает выстроить его монументально и просто и 
в стиле местности. Вот Володе Рагозинскому бы пристро
иться к постройке. Он начнет строиться сейчас же после 
окончания войны и постройка будет длиться 2 года.' 

Кроме того, здесь была большая компания профессо
ров - геологов и цементщиков, так что все время светский 
образ жизни не кончался. 

Теперь и они уехали. У нас остается только Соня.7 
Настроение уже давно стало осенним и рабочим. Только вот 
беда: если не будет керосину, то в Коктебеле оставаться мне 
не придется. И так мы экономим и по вечерам все сидим под 
одной маленькой лампой. 

Живописи все никак не могу отдаться всецело благо
даря непрекращающейся обязательной утренней работе. 
Каждый день пишу, но все как-то не по существу. И черная 
серия с той самой поры, как я решил из нее сделать венок 
сонетов, - замерла на 8. 8 

Вчера ходил в горы зарисовать несколько линий, и 
охватила смертельная тоска по работе с натуры. Когда же 
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можно будет вернуться наконец к горам с красками?9 Соня 
ищет «материалы. и «поверхности., очень мила и старается, 
чтобы все любили друг друга и ее. Поэтому всем говорит о 
других только хорошее. Это очевидно произошло и по отно
шению к Ан<не> Вл<адимировне>,10 т<ак> к<ак> ни Пра, 
ни я в хороших отзывах о ней, право, не виноваты. Про
цесс Пуаре служит темой наших вечерних бесед и волнует 
больше войны.11 

Хочу ли я писать об Айвазовском. 12 Конечно, хочу. Но 
материалы". Но картины". Надо искать, собирать". Все лето 
хотел поговорить с Соломоном Крымом, который готовит 
книгу о нем. 13 Но так ero и не видал. Если он согласит<ся> мне 
сообщить свои материалы, тогда я смогу взяться за этот труд.14 
Что делает Кон<стантин> Вас<илъевич>?15 Доволен ли он 
«Вашими• работами, присланными из Коктебеля для «Мира 
Искусства. ?16 Приветы Феод<ору> Конс<тантиновичу>, 17 
Конс<тантину> Вас<илъевичу>, Екат<ерине> Иван<овне>, 18 
Раrозин<скому>. 

МАХ. 

Письма Ан<ны> Ивановны были великолепны по 
стилю.19 Она сама начинала забываться и говорить выраже
ньями оттуд<а>. Видитесь ли Вы?20 

1 Датируется по связи с письмом Оболенской от 17 сентября 
1916 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 901, л. 7-8 об.) и по упоминанию 
об отправке в Москву рукописи «Сурикова. (см. п. 208). 

2 Видимо, телефон в почтовом отделении Коктебеля. 
3 Пояснение Оболенской к шуточному письму В.Ф. Ходасе

вича от 20 августа 1916 г., обращенному к ней: сЩекотихин, Висло
ухов - личности, вымыmлеЮ1Ые Ходасевичем• (в данном случае 
пояснение верно JПППЬ в отношении второй фамилии; московский 
студент Н. Щекатихин :жил в Коктебеле в августе 1916 г., см.: 1Руды 
и дни. С. 406); ер. в тексте письма: сВ тебе соединялись все качества, 
отличающие каждого из нас в отдельности. Талантливая, как Щеко
тихин; начитанная, как Вислоухов <".>• (РГАЛИ, ф. 2080, оп. 1 ,  ед. 
хр. 67, л. 2, 1). Среди писем Оболенской к Волошину - недатиро
ванная открытка: «Шлем привет. Спешим. Н. Щекотихин, П. Висло
ухов. Ю. Оболенская. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 901 ,  л. 6). 
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4 Речь идет об освидетельствовании и освобождении Ходасе
вича от воеШIОЙ службы. 

' ПодРазумевается статья для монографии сАлександр Бенуа. 
(см. примеч. 2 к п. 199). 

6 Проект не бьm осуществлен. 
7 С. И. ДЫМIШЩ-Толстая. 
в Имеется в виду серия пейзажей. 
9 По причине воеШiого положения бьm введен запрет на зари

совки местности с натуры. 
10 АВ. Кандаурова. В письме от 17 сентября Оболенская сооб

щала Волоппmу о С.И. ДЫМIШЩ-Толстой: сОна в своем письме 
АВ. <Кандауровой. - Ред.> как-то хорошо отозвалась о Вашем и 
Пра отношении к ней, что дало АВ. повод обвинить Пра в ее разлуке 
с Ал<ексеем> Ник<олаевичем> <Толстым. - Ред.>!•. 

11 Предмет судебного разбирательства изложен в хроникальном 
сообщении: 

«19-го сентября в петроградском окружном суде начинается 
слушание нашумевшего дела артисmки императорских meampos 
М.Я. Пуарэ, по мужу - графини Орловой-Давыдовой. 

Она обвиняется в подлоге ребенка. Пуарэ, будучи по физио
логическим причинам не способна быть матерью, симулировала 
рождение сына от своего мужа графа АА Орлова-Давыдова. Обви
нение против нее возбуждено по жалобе мужа. JP. АА Орлов-Давы
дов - крупный землевладелец Калужской губ., уездный предводи
тель дворянства, уездный и губернский земский гласный и член IЬс. 
Думы. Он обладатель майората и крупного состояния в 20 МИШI. руб. 

Вместе с Пуарэ обвиняются в качестве ее соучастниц аку
шерки-сестры Ф.Б. Давыдова и М.Б. Ушакова. (Речь. 1916. № 258, 
19 сентября. С. 3). 

В последующих номерах •Речи. (№ 259-266, 20-27 сентября) 
ежедневно печатались развернуrые репортажи из зала суда («дело 
графини Орловой-ДавыдовоЬ), вплоть до вынесения приговора: 
сПрисвжные < . . .  > признали факт подлога доказанным, а всех трех 
подсудимых невиновНЫМD (№ 266, 27 сентября. с. 4). ПодРОбно 
освещали процесс и дРуrие столичные газеты (см., например: Бир
жевые Ведомости. Утр. вып. 1916. № 15813-15827, 20-27 сентября). 

12 В письме от 17 сентября Оболенская передает Волоппmу 
вопрос К.В. Кандаурова: сХотите ли писать об Айвазовском?•. 

13 Книга С. Крыма об Айвазовском не бьmа опубликована. 
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14 Специальной работы, посвященной творчеству И.К. Айва
зовского, Волопnm не написал. 

15 К.В. Кандауров. 
16 Речь идет о выставке работ художников «Мир Искусств�, 

экспонированной в Москве в «Художественном салоне• с 26 декабря 
1916 г. по 2 февраля 1917 г. (см.: Лапшин В. Л Художественная жизнь 
Москвы и Петрограда в 1917 году. М.: Сов. художник, 1983. С. 318).  

17  Ф.К. Радецкий. 
18 В.И. Оболенская. 
19 Подразумеваются письма Оболенской, написанные от имени 

АИ. Ходасевич и адресованные, по-видимому, Ходасевичу. См. при
меч. 1 к п. 207. 

20 Во второй половине сентября 1916 г. В.Ф. Ходасевич и 
АИ. Ходасевич возвратились из Коктебеля в Москву. Ср. игровое 
замечание в письме Оболенской к Волопnmу от 17 сентября 1916 г. : 
«Сегодня я, по-видимому, благополучно прибыла в Москву, и раз
двоение моей личности кончилось•. 

210. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

20-25 сентября 1916 г. Коктебель 

Дорогая Марья Самойловна, почти одновременно 
получил от тебя два письма от 28/VIII и 5/IX.1 Сижу и пишу 
это письмо с маленькой кухонной лампочкой, т<ак> к<ак> 
надо экономить керосин: ни в Феодосии, ни в Коктебеле 
больше его нет (свечей нет уж давно). Отсутствие керосина 
меня пугает больше всех остальных недохватов: запрещение 
мяса, отсутствие сахара - мало меня беспокоит. Но отсутст
вие света для вечерней работы меня очень кручинит. Правда, 
будем теперь ложиться рано и вставать с рассветом, но все 
же длинные вечера совсем без света меня пугают. Боюсь, что 
придется покинуть Коктебель раньше, чем я предполагал, и 
это будет прискорбно, т<ак> к<ак> я рассчитывал остаться 
здесь до декабря. Мой «Суриков» очень затянулся и запол
нил собою все лето. 2 Правда, это будет очень солидный 
том, не меньше «Серова», 3 а вероятно, даже потолще. Но он 
заслонил все остальное и отодвинул все остальные работы, 
о которых я думал. Слава Богу, он уже на последней главе. 
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Как обрадовали меня твои слова о том, что у вас в 
квартире будет всегда комната для меня.4 Пусть этого и не 
случится, но и в твоем :желании, и в возмо:ж:ности этого для 
меня будет всегда большая радость. 

25 сен<тября>. Слава Богу, вчера окончил монографию 
о Сурикове. 5 И сегодня одновременно с этим письмом посы
лаю ее Грабарю. Тебе послал бандеролью6 ряд моих старых 
фельетонов из «Руси•, ты их получишь, верно, раньше этого 
письма. Дубликат рукописи «Суриков• я потом отдам тебе, 
если ты хочешь. Я смогу его послать месяца через 2, когда 
будут окончены корректуры. 

Я очень мало писал летом в газеты, т<ак> к<ак> все 
было заполнено сСуриковыю. Теперь я примусь за малые 
статьи для «Речи• и за : статью о Бенуа, для большой книги о 
нем, издаваемой сУнионом•.7 

Увы, с самого отъезда из Парижа я не писал стихов. 
Я все откладывал на осень, когда мама уедет и я останусь 
совсем один. Но боюсь, что мне не придется воспользоваться 
этим уединением. Я согласен ничего не есть и не иметь 
сахара, но без керосина и топлива я не смогу работать. 
А зима начинается в России ранняя: в Москве у:ж:е снег. Это 
сказывается и у нас необычными холодами. 

На всякий случай вот заранее мои адреса в Москве и в 
Петербурге: Москва, Бол<ьшой> Ржевский пер., 7, кв. Раго
зинских; СПб., Тверская ул., 1, кв. Ю.Ф. Львовой. 

Ты пишешь о тоске и о неудовлетворенности в :жизни, 
которая опять поднялась у тебя. 8 Ах, мне кажется, так 
легко победить их и устранить из :жизни навсегда. Но то, 
что знаешь так ясно для себя, невозмо:ж:но передать дру
гому. Каждый должен найти свой смысл <и> выход для себя 
лично. Но самое главное, не надо ни на минуту забывать, что 
неудовлетворенность - это рост души. В период юношеского 
роста тело так :ж:е тупо болит временами, как и в зрелые годы 
душа. Всякая тоска есть признак силы, не находящей себе 
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выхода. Только выхода нельзя найти ни в одной из внешне 
готовых дорог, его надо найти внутри себя. В такие минуты 
надо идти навстречу своей тоске, брать ее в руки и внима
тельно разглядывать как существо от себя отделенное. 

Теперь у нас жизнь стала тише и опустела. Ходасевич, 
с которым я был дружен все лето, - уехал. Осталась только 
Софья Исааковна Толстая. Я ее очень люблю <".> Привет 
Мих<аилу> Осипов<ичу>9 и всем парижским друзьям <".> 

МАХ. 

Я теперь буду писать чаще и регулярнее. «Суриков• и 
торопление Грабаря лежали все лето жерновом на душе. 

1 Письма М.С. Цеттmой от 15/28 авrуста 1916 г. и 5 сентября 
(и.ст.) 1916 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 33-36 об.). 

2 Речь идет о работе Волошина над монографией сСуриков•. 
См. п. 190, 191 .  

3 Имеется в виду монография: IjJaбapь И. Валентин Александ
рович Серов. Жизнь и творчество. М., 1914. 

4 5 сентября (и.ст.) 1916 г. Цетлина писала Волошину: сМы, 
может быть, переменим квартиру и тогда возьмем такую, чтобы твоя 
в ней бьша большая и светлая, и никому ее без твоего разрешения 
отдавать не будем• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 36) . 

5 См. п. 208. 
6 Посьшка бандероли бьша связана, видимо, с настоятель

ными просьбами Цеттmой выслать печатные работы в Париж. Так, 
15/28 августа 1916 г. она писала: сС тех пор, как ты уехал, я ничего 
твоего кроме статьи о Поэте не читала. Пожалуйста, пришли ста
тьи и новые, очень хочется побыть, как следует, с тобой, а читать 
тебя - это теперь единственный способ <".>. Пришли, пожалуй
ста, все статьи твои, напечатанные в "Бирж<евых> Вед<омостях>".  
Мы этой газеты не получаем. (Там же, л.  33 об.), а 5 сентября (и.ст.) 
1916 г. возвращалась к этой теме: сНо когда же я получу твои печат
ные работы, к<о>т<о>рые ты обещал мне прислать?• (Там же, л. 35). 
Возможно, Волошин выслал Цетлиной подборку своих статей под 
общим названием сЛики Тhорчества., которые бьши опубликованы 
в газете сРусь. с декабря 1906 г. под май 1908 г. 

7 См. п. 199, примеч. 2. 
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8 ЦетJПU1а писала Волошину 5 сентября (и.ст.) 1916 г. :  «Чем 
дальше, тем больше чувствую, что ничеrо постоянноrо нету, или я к 
нему не восприимчива, и что в :жизни можно или глубоко тосковать, 
или "проводить" время, и тогда как можно шумнее и разнообразнее, 
чтобы тоска как можно меньше чувствовалась• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, 
ед. хр. 1262, л. 35 об.). 

' М.О. ЦеТJПП1. 

211. А.М. ПЕТРОВОЙ 

2 октября 1916 г. Коктебель1 

Дорогая Александра Михайловна, мне что<-то> очень 
трудно стало выбирать<ся> из Коктебеля. Я закончил, 
наконец, монографию о Сурикове, 2 но сию же минуту стало 
нужно спешно писать другие запущенные статьи, 3 и вот 
сижу опять. Я думаю, что приказ не коснется Влад<ислава> 
Фелиц<иаиовича>,4 т<ак> к<ак> он говорит о белобилетни
ках, освобожденных до 1 августа 1915 г. А он освобожд<ен> 
только теперь. И Нат<алъя> Ив<аиовна> и Поликс<ена> 
Серг<еевна> чувствуют себя лучше.5 Особенно первая. П.С. 
что-то говорила о том, что ей стыдно, что она Вам не отве
тила - но что не помню. 

Очень будем Вас ждать все. Какие у Вас новости о 
Мише, 6 Людвиге,7 Пете?8 Теперь у нас совсем опустело с 
отъездом Соф<ьи> Исааковны.9 Но внизу жильцы еще не 
переводятся. Инженеры делают изыскание для жел<езной> 
дор<оги> сейчас в Коктебеле. Вообще теснота надвигается. 

До свиданья. 

Мах. 

1 Датируется по кн.: 1РУды: и дни. С. 409. 
2 Волошин закончил работу над моноrрафией о Сурикове 

22 сентября 1916 г. и последние главы выслал И.Э. IРабарю 25 сентя
бря 1916 г. См. п. 210. 

3 Речь идет о статье «Илья Эренбург - поэт., оmравлеиной в 
«Ре� 7 оIСГября, и статье о творчестве А Бенуа (см. п. 199, примеч. 2). 

4 АМ. Петрова писала Волошину 29 сентября 1916 г.: «Что Вы 
так плотно засели там, не являетесь, и я ничеrо не знаю? < ... > тре-
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вожусь за Влад<ислава> Фелиц<иановича> <Ходасевича. - Ред.>, 
ведь бьmо распоряжение (после осмотра и оmуска уже), чтобы брать 
всех, "кроме явных калек". Призыв убил бы ero при ero туберкулезе• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 953). В.Ф. Ходасевич приехал в Копе
бель 6 шоня 1916 r. Сначала :жил на даче Мурзанова, 7 июля пере
брался к Валоmиным. У неrо бьm поврежден позвоночник, он ходил 
в корсете и, тем не менее, бьm призван в армшо в качестве ратника. 
Об этом он писал:жене из Копебеля 8 июля (РГАЛИ, ф. 537, оп. 1 ,  ед. 
хр. 45). Ходасевич уехал из Копебеля 24 сешября 1916 r. 

5 Оrклик Волошина на замечание Петровой в цитирован
ном письме: сМеня очень 'февожит состояние здоровья Наталии 
Ив<ановны> <Манасеиной. - Ред.> и Поликсены Серr<еевны> 
<Саловьевой. - Ред.>. Тhм ли они? Как они? Я два раза писала 
Поликс<ене> Серr<еевне>, но ответа нет. (Там же). 

6 М.М. Петров. См. примеч. 5 к п. 189. 
7 ЛЛ. Квятковский. 
8 П.М. ПС'фОв, брат АМ. Петровой, военный. 
9 С.И. Дымшиц-Толстая приехала в Копебель в августе 1916 r. 

См. п. 206, 209. 

212. И.В. ГЕССЕНУ 

7 октября 1916 г. Коктебель1 

Коктебель. (Феодосия). 

Многоуважаемый Иосиф Владимирович, посылая Вам 
одновременно фельетон об сЭренбурге•,2 очень прошу Вас 
не забыть сделать распоряжение о высылке мне газеты, как 
Вы мне обещали при свидании.3 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Датируется по почтовому штемпелю: Копебель. 
7.10.16. Штемпель получения: Петроrрад. 10.10. 16. 

2 Статья Валошина сИлья Эренбург - по� была напечатана 
в газете сРечь• 3 1 октября 1916 г (№ 300). См.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. 
с. 594-602. 

3 Обещание высьmать Валошину сРечь• Тhссен дал при свида
нии с ним в августе или сешябре 1916 r., когда :жил поблизости от 
Копебеля - в Отузах. 

М Вотншш Т 1 1 1  
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213. А.И. ТОЛСТОМУ 

14октября 1916г. Коктебель1 

Дорогой Алехан, 

большое спасибо за быстрый и точный ответ.2 
Я был только что в Феодосии и советовался с врачами. 

У меня все шансы быть освобожденным совершенно, благо
даря невладению правой рукой3 (по ст<атье> 80). Так что я 
решил являться здесь. Это верно будет уже в конце октября. 

Еще раз благодарю. 

Мах. 

1 Открыпса. Датируется по почтовому штемпеmо: Коктебель. 
14. 10. 16. Штемпель получения: Москва. 17Х16. 

2 Волошин обратился к Толстому в неизвестном нам письме в 
связи с предполаrавшим:ся призывом на военную службу. Толстой, 
будучи в это время уполномочеШIЬIМ Всероссийского земского 
союза, сообщал Волошину в недатированном письме (видимо, 
около 10 октября 1916 г.): «" .должности в Союзе городов и в Земском 
союзе не освобождают от призыва. Исюпочениями являются только 
те случаи, когда Союзы сами возбуждают ходатайство о непризыве 
такого-то лица (точнее, о закреплении его на занимаемой должности 
как военного чиновника), но для этого нужно: 1) стать Союзам необ
ходимым, 2) занимать такую должность, которая по закреплении 
дала бы офицерский чин (заведовать госпиталем, летучим отрядом 
И1П1 отрядом зеМЛЯНЬIХ рабочих). Тебе необходимо немедленно прие
хать в Москву и хлопотать. (Переписка АН. Толстого: В 2 т. Т. 1 .  М.: 
Худож. литература, 1989. С. 258). 

3 Волошин повредил правую руку при падении с велосипеда в 
1905 г. См.: Т. 9 нас'I. изд. С. 188-189. 

214. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

16 октября 1916 г. Коктебель 

16/Х 1916. Коктебель. 

Дорогая Марья Самойловна, вернувшись из Феодосии,1 
нашел твое письмо от 29/1Х2 и телеграмму от Мих<аила> 
Ос<иповича>.3 Ездил я в Феодосию после трехмесячного, 
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кажется, безвыходного сиденья у себя, чтобы узнать о воин
ской повинности. Потому что следующий призыв, который 
будет, по-видимому, в начале ноября, коснется на этот раз 
и меня, и хотя я крепко надеялся на мою исковерканную 
правую руку, но «разъяснение•, требующее, чтобы брали 
на службу и с укороченными оконечностями,4 меня сильно 
смутило. Выяснилось, что я вишу между двумя парагра
фами - одним действующим, друrи:м отмененным. Меня 
:могут и признать негодным на вполне законном основании, 
но могут и «забрить•. 

Ты ведь знаешь мое отношение к военной службе. На 
фронт меня не пошлют ни в каком случае. Но тем хуже. 
Вообще есть перспектива больших усложнений. Но все же 
надеюсь, что все минет меня благополучно, а пока торо
плюсь закончить разные обязательные долги в смысле ста
тей. 5 Монография о «Сурикове•,' заполнившая все :мое лето 
и меня никуда не отпускавшая, наконец, закончена, отос
лана и признана Грабарем сочень удачной•.7 

На днях послал в сРечь• фельетон «Илья Эренбург -
ПОЭТ•8• 

Теперь спешу закончить большую статью о Бенуа.9 
Спешу докончить начатые серии акварелей, распределить 
и склассифицировать :материалы для будущих книг, чтобы 
быть готовым ко всяким случайностям. 

Теперь мы с мамой живем вдвоем во всем доме. Сегодня 
была «неожиданная радость•, достали пуд керосину и воз 
уrля, что является страшной редкостью и ценностью и 
гарантирует работу в Коктебеле до конца декабря. Так что 
если ничего не случится, я останусь здесь долго. 

Сегодня первый холодный и бурный день. Море разбу
шевалось не хуже, чем в Биаррице. Мне бы хотелось, чтобы 
ты представила мою мастерскую. Она очень высокая, узкая, 
как часовня, и на восток к морю трехгранная. 
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С четырьмя узкими и высокими окнами. За ними море. 
Лестница наверх, и библиотека по галереям, а в глубине, в 
нише, два дивана, как в спальном вагоне, и Таиах, 10 вмуро
ванная в стену. Вдоль лестницы тоже полки с книгами. Мой 
кабинет и спальня наверху, но теперь там холодно, и я пере
брался вниз. 

Когда я лежу, мне стоит только приподнять голову, 
чтобы видеть море, восточный мыс и восход солнца, т<ак> 
к<ак> теперь мы, для того, чтобы экономить керосин, 
ложимся в 10 и встаем с восходом. 

Книгу Мопассана «Sur l'eau•11 я читал, но очень давно, 
еще по-русски. (Она издана «Посредником• со статьей 
Л.Н. Толстого).12 

Помню, тогда она меня поразила главным образом тем, 
как она написана. Не знаю, с каким чувством я бы ее прочел 
теперь, и мироощущение ее стерлось в моей памяти, и нет ее 
под рукой, чтобы перечесть. 

Очень часто я теперь мечтаю о Париже вне войны и 
даже пересматриваю романы, где упоминаются знакомые 
улицы. И теперь Париж мне трудно представить без вас -
тебя и Миши. И возврат в Париж это - возврат к вам. 

Поскорей бы кончалась эта мировая нелеmща. Странно: 
в Базеле я воспринимал войну апокалипсически, в Париже, 
как великую трагедию, в России же не могу к ней относиться 
иначе, как к чудовищной нелепости. Так все нелепо кругом, 
такие грандиозно-нелепые формы принимают ее отражения в 
окружающей жизни. 

Кончаю письмо и влаrаю в него записку для Мих<аила> 
Осип<овича> по издательским делам.13 

Крепко жму руки. 
МАХ. 

Я с самого начала возвращения из Парижа не напи
сал ни одного стихотворения. Все рассчитывал на осень. 
Если все кончится благополучно, надеюсь, тот месяц, что у 
меня останется, посвятить только стихам. У меня последнее 
время начало расти чувство, что книга моя14 в том виде, как 

я ее оставил, уже внутренне закончена. 
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Так что если меня возьмут, 15 то, пожалуйста, сделай, 
чтобы ее издать как можно скорее в том виде, как она у тебя. 
Если же это минует, то я, может быть, теперь же дам себе 
отчет, можно ли ее уж:е издавать. 

Хорошо? 

Максимилиан Волошин. 

1 ВолоIШШ с 8 опября приблизительно по 15 октября 1916 r. 
был в Феодосии, останавливался у АМ. Петровой (1Руды и дни. 
с. 410). 

2 Письмо М.С. Цетлиной от 29 сеmября (н.ст.) (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 1262). 

3 Телеrрамма М.О. Цетлина, о которой идет речь, не обнару-
жена. Оrчасти ее содержание восстанавливается по п. 215. 

4 См. также примеч. 4 к п. 211 .  
s См. примеч. З п .  211 .  
' См. п. 190-192, 203. 
7 См. примеч. 2 к п. 208. 
1 См. примеч. 7 к п. 210. М.О. Цетлин ОТЮПШ1уЛся 28 декабря 

(н.ст.) 1916 r.: «Фельетон об Эренбурге сьпрает верно большую роль 
в ero литературное карьере. Русская публика mобит знать реальную 
личность художника. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1261 ,  л. 35 об.). 

9 См. примеч. З к п. 211 .  
10 См. примеч. 7 к п .  17. 
1 1  О книге пуrевых очерков 1И де Мопассана «На вод� ( cSur 

l'еаш, 1888) Цетлина писала ВолоIШШУ 29 сеmября: сСамое силь
ное, что мне пришлось пережить за последние недели, это было то, 
что я читала Мопассана, и прочла дневник ero души под названием 
"Sur l'eau". Меня до чрезвычайности поразило сходство по миро
ощущению с моим тепереппmм. Мне кажется, что если бы я имела 
дар бСJШетриста, и стала бы теперь о себе писать, я бы написала то же 
самое и не только в главном, а во всех мелочах, делала бы те :же самые 
замечания о человечестве, как и он, я их и делала до неrо. Но дело не 
в отдельных мыслях, а имеШiо в мироощущении. Это переживание 
мне было и тяжело, оно как-то уrвердило это мироощущение. Если 
ты знаешь это сочинение, ты увидишь, как я далека сейчас от твоеrо 
умонастроения и как мне без этоrо не хорошо•. 

12 Имеется в виду издание: Мопассан r. де На воде. Сбор
ник рассказов / Пер. с фраIЩ. С предисловием Л.Н. Толстоrо. М.: 
Посредник, 1894. 
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13 См. п. 215. 
14 Вероятно, речь идет о неосуществленном замысле JQЦания 

собрания стихотворений ВолоШШ1а. 
15 Речь идет о возможном призыве ВолоШШ1а в армию. 

215. М.О. ЦЕТЛИНУ 

16 октября 1916 г. Коктебель1 

16/Х 1916. Коктебель. 

Дорогой Михаил Осипович, получил твою телеграмму 
о продолжении издательства2 и сейчас :же написал Марине 
Цветаевой в Москву,3 чтобы она выслала тебе рукописи 
своих обеих новых книг стихов4и чтобы написала Есенину, 5 
(т<ак> к<ак> я с ним не знаком и не знаю, где он, а она с ним 
хороша). 

Вторая часть телеграммы неясна благодаря перепутан
ным словам. Там значится «AUTRES VOON AVIS ENVOIE 
MANUSCRITS ISI•. Читаю это так: cautres ton avis•. • Если 
это так, то из поэтов могу рекомендовать Мандельштама и 
Ходасевича, которых стихи и самих полюбил за это лето. 6 

Что :же касается c<Euvres Volochine•••, то думаю, что могу 
предложить два: «Акселя.7 (как было решено раньше), а из 
своих книг - книгу о худо:жниках8 (как 11 том «Ликов твор
чества•). 

Относительно «Акселя. есть некоторая слабая возмож
ность заставить его издать Брянчанинова.9 Если ты найдешь, 
что это облегчило бы «3ерна.,10 то я произведу соответству
ющее давление. Если :же ты считаешь «Акселя. ценным для 
издательства, то, конечно, я предпочту «Зерна•. 

На книге о художниках я останавливаюсь вот почему: 
статьи о литературе более разрозненны, и я предпочитаю 
их придержать в надежде со временем опубликовать исчер
пывающую книгу о современных поэтах, как мы говорили. 
В то :же время это будет и не «книга о :живописи• - т.е. по тео-

• сВы думаете о дp)'l'llD (фр.). 
** сСоЧIПIСIПIЙ BOJIOIIIИНU (фр.). 
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рии живописи, которой еще надо время для осуществления. 
Я просто соберу в эту книгу мои большие статьи о художни
ках из «Аполлона•, «Золотого Руна• и «Весов•. Получится 
вполне солидная книга. 

Я приложу ее программу. А тексты почти все есть у 
тебя. Можно тоже подобрать небольшую книгу статей о рус
ской литературе, не включая туда поэтов. Но обо всем этом я 
напишу через несколько дней.11 

Большая просьба: не можешь ли мне прислать только 
что вышедшую книгу «Andre Cheradame. Le Pangermaniste 
demasque. Ed. Plon..12 

Да, относительно иллюстраций. Я говорил в Петер
б<урге> весной с Маковским.13 Он издавать не хочет, а от 
разговора об уступке клише - явно уклонился. Мое личное 
желание и даже предпочтение - издавать без иллюстраций. 

Mauclair14 так издает свои книги о живописцах. 
Мои статьи такого характера, что не нуждаются в иллю

страциях. «Лики творчества, т. 11• должно быть подзаголов
ком, а заглавие я еще не знаю. Есть старое «Перламутровая 
Раковина•, 15 но сомневаюсь в нем. Пока. До свиданья. 

Максимилиан Волошин. 

1 Об этом IП1сьме см. п. 214. 
2 Речь идет об издательстве сЗерна.. 
3 Письмо Волошина к М.И. Цветаевой неизвестно. М.О. Цет

ЛШI IП1сал Волошину 28 декабря (и.ст.) 1916 r.: сЯ еще не получил 
стихов Цветаевой, очень им рад. Есении меня немного разочаровал, 
когда прочел его книжку. Все же он милей других поэтов этого рода 
< . . .  >. Мандельштама я знаю мало. Охотно издал бы его стихи. Но 
он пишет мало, и, м<ожет> б<ыть>, связан с другим издательством. 
Есть ли сборник у Ходасевича?• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1261 ,  
л.  38 об.). 

4 См. примеч. 28 к п. 206. 
5 М. Цветаева познакомилась с Есениным в ко1Ще 1915-го -

начале 1916 r. в Петроrраде и ОIПlсала эту всtречу в очерке сНездеш
ний вечер• (1936). (См. : Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 4. М.: Эллис 
Лак, 1994. С. 284) . 4 февраля (и.ст.) 1917 r. ЦетЛШI сообщал Воло
шину: сЯ еще не получил стихов М. Цветаевой и С. Есенина. Жду 
их с tрепетом, ибо успел разочароваться в обоих. То, что печатала 
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М. Цветаева, мне мало нравится, дпшп10, приблизительно внешне, 
импровизация < .. .  >. И у Есенина чересчур много общего с его сото
варищем Кл:ычковым: и прочими "рыбками". Никак не моху себя 
заставить поmобить Мандельштама. < . . .  > Из "тяжести недоброй" 
он еще не со:щал "прекрасного", да и тяжести в смысле настоящей 
вескости в нем мало. Есть ум и еще больше умничанья. < .. .  > Больше 
чем М. Цветаеву хотелось бы мне и:щать Ахматову, М. Шаrинян - из 
женщин. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. :хр. 1261 ,  л. 43). 

6 О пребывании В.Ф. Ходасевича и О.Э. Мандельштама в Кок
тебеле см. примеч. 22 к п. 193. 

1 Драма Вилье де Лиль-Адана «Аксмь. была переведена Воло
шиным еще в 1909 :с Цетлин писал Волошину 28 декабря 1916 :с:  
сТеперь об <Euvres '\Ьloshine. Если ты уже составил "Книгу о худож
никах", то пошли рукопись :с Берлинрауту. Напиши ему, какой фор
мат тебе желателен, хотя, верно, это зависит от бумаги, которую он 
достанет. Позаботься об обложке. Лучше всего мне кажется какой
нибудь шрифт. Наш способ дереВЯ1П1ой rравюры кажется мне очень 
хорошим. Относительно "Акселя" я представляю тебе обратиться к 
Брянчанинову. Небольшая книжка о прозе мне не кажется очень при
влекательной. Подождем КНИIУ о поэтах. И мне вторая :книrа твоих 
стихов представляется законченной. Жду твоего решеНИD (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. :хр. 1261,  л. 39-39 об.). В и:щательстве сЗерна. не 
одно из этих и:щаний не было осуществлено. 

Осенью 1916 :с Волошин при посредничестве Ю.Ф. ЛЬвовой 
пытался опубликовать перевод «АксСЛD в сВеспппс:е ТеософИD, 
что вызвало неодобрение Е.И. Васильевой, которое она высказала 
в письме к Волошину от 18 октября 1916 :с См.: Черубина де rаб
риак.. Из мира уйти неразrаданной: Жизнеописание. Письма 1908-
1928 годов. Письма В.А. Лемана кМ.А. Волошину/ Сост., подrот. тек
стов и примеч. В.П. Купченко и Р.П. Хрулевой. Феодосия; М.: И:щат. 
дом Коктебель, 2009. С. 82. Еще одна попытка публикации этого 
перевода, также неудачная, предпринята Волошинымв ко1Ще 1916. :с, 
когда он обратился в петербургское и:щательство сrрядущий день. 
и получил от и:щательства ответ (9 января 1917 :с): сРукопись Вашего 
перевода "Аксель" Вилье де Лиль-Адана нами получена, но, к сожа
лению, не может быть нами использована, так как мы вообще црама
тических произведений не и:щаеш (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. :хр. 54, 
л. 1). Впервые перевод опубликован в полном объеме П.Р. Заборо
вым: Из JIИ't. наследия-3. С. 3-108. См. также: Т. 4 наст. и:щ. С. 84 -
233, 932 - 933. 
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8 Эrот замысел осуществлен не бьm. Волошин вьmапmвал его 
с 1914 r:., сохраНИJШсь написанные им два черновых предисловия к 
планируемой книге. См.: Т. 5 наст. изд. С. 653 - 655. 

9 О знакомстве ВолоIПИНа и Брянчанинова см. примеч. 9 к 
п. 179. 

10 Речь идет об издательстве с3ерна., орrанизованном на 
средства М.О. Цетлина в Москве. 

11 Письмо Волошина соответствующего содержания неиз
вестно. 

12 Cheradmne Andrl. Le plan pangermaniste d6masque. Paris: Plon
Nouпit et cie, 1916. 

13 С С.К. Маковским Волошин встречался 14 апреля ('Iруды и 
дни. С. 395); речь шла об отложенном пpoelCl'C - публикации второй 
книrи ВолоIПИНа сЛики творчества., посвященной изобразитель
ному искусству. См. примеч. 4 к п. 1 .  

1 4  Возможно, имеются в виду издания Камиля Моклера 
сИмпрессионизм: его история, его эстетика, его мастера. (Пер. с 
фр. под ред. художника Ф.И. Рерберга. Издание Ю.И. Лепковского. 
<б. м.> Тhпо-литография Т-ва И.И. Кушнерев и к0, 1909); сМиниа
тхоры XVIII века. (Женские портреты)• (Париж, <1912>). Эту идею 
Цетлин не подцер:жал. 2 февраля (и.ст.) 1917 г.: он писал Волоmину: 
сБоюсь, что книга без иллюстраций совсем не пойдет, но совсем. 

Итпострации :же вещь трудная и сложная, и пока невозможная. 
Хочу тебе предЛожить еще с ней подождать, до того времени пока 
издательство материально окрепнет и организуется, и будет иметь 
опыr. Если книга не пойдет совсем (а это возможно), она будет боль
шой помехой для нормального роста издательства. 1Ы прав: книга 
не нуждается в ИJШЮстрациях:. Но статьи твои о :живописи порой 
трудны: читатели, шпересующиеся искусством, знают их по "Апол
лону", а другие". боюсь, привыкли в книгах о :живописи к ИJШЮстра
циям. Позже издательство сможет позволить себе больший риск, да 
у меня будет большее знание. С ИJШЮСтрациями книга может иметь 
и большой успех, без ИJШЮстраций она может вся остаться на складе, 
а она дорога. Меня привлекает книга о Париже. Если она не велика, 
листов 6-7, то думаю, ее стоит издать, и она может "пойти"• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. з, ед. хр. 1261,  л. 41-42). 

15 Это заглавие использовано Волошиным в предварительном 
IDiaнe содержания «Ликов Тhорчества» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1 ,  ед. 
хр. 157, л. 1 ,  2) для второй части, посвященной по преимуществу 
� художественного искусства. Статью под заглавием «Пер
ламутровая раковИНа» Волошин собирался представить в журнал 
сВесы• в 1905 г. (см.: Т. 9 наст. изд. С. 181-182). 
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216. А.И. БЕНУА 

19 октября 1916г. Коктебелъ1 

Коктебель. 19/Х 1916. 

Дорогой Александр Николаевич, 

Я окончил статью о Вас и посылаю ее Лукомскому: мне 
хочется, чтобы Вы ее прочли. 2 Если что-либо покажется Вам 
нежелательным, то я с удовольствием исправлю. К сожале
нию, мне так и не удалось добиться от Лукомского фотоrра
фий,3 и потому пришлось, не имея перед глазами графиче
ского материала, говорить обо всем в более общих чертах. 

Как мне жаль, что не удалось приехать к Вам в Судак.4 
Все это лето у меня оказалось занятым сплошь монографией 
о Сурикове и было психологически невозможно прерывать 
работу, и я все лето просидел у себя безвыходно. А закончил 
сравнительно недавно. 

В январе надеюсь быть в Петербурге, s если только бла
гополучно меня минет военная служба: ближайший призыв 
меня коснется. Привет Анне Карл<овне>,6 детям, Яремичу, 
Арrутинскому (если он в Петербурге). 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Почтовый штемпель отправления: Коктебель. 
23. 10.16. 

2 См. примеч. 2 к п. 199. Оrзыв Бенуа о статье Волошина содер
жится в дневниковой записи от 2/15 ноября 1916 г.: «Вечером я <".> у 
Г.К. Лукомского. Читали статьи Макса Волошина для моей моноrра
фии. Поражен тем, что, при некоторой литературной фразеологии, 
столько действительного понимания, столько верного и меткого. 
Милый Макс!• (Бенуа А.И. Мой дневник. 1916-1917-1918.  М.: Рус
ский путь, 2003. с. 37). 

3 См. п. 204, примеч. 3. 
4 См. п. 199, примеч. 1 .  
5 Это намерение не бьшо реализовано. 
6 АК. Бенуа. 
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217. Г.К. ЛУКОМСКОМУ 

21 октября 1916 г. Коктебель' 

Многоуважаемый Георгий Кресцентович, 

я закончил статью о Бенуа и посылаю ее одновременно. 2 
Покажите ее Алек<сандру> Никол<аевичу>, т<ак> к<ак> 
мне хочется, чтобы он ее раньше прочел и сделал бы свои 
замечания. 3 Очень мне не хватало графического материала 
под руками, и пришлось сделать ее гораздо короче. 

До свиданья. Надеюсь быть в Петербурге в январе.4 

Максимилиан Волошин. 

1 Откръпка. Датируется по почтовому mтемпето: Коктебель. 
21 . 10.16. 

2 См. примеч. 2 к п. 199. 
3 См. примеч. 2 к п. 216. 
4 См. примеч. 5 к п. 216. 

218. ВОЕННОМУ МИНИСТРУ Д.С. ШУВАЕВУ 

ТjJетья декада октября (?) 1916 г. Коктебель1 

Я слишком много мыслил, чтобы 
унизиться до действия. 

J'раф Ф.А. Вилье де Лиль-Адан2 

М<илостивый> Г<осударь>! 

Я призван на военную службу, как ратник ополчения 
П р<азряда> 1898 г<ода>. Мой разум, мое чувство, моя 
совесть запрещают мне быть солдатом. Поэтому я отказыва
юсь от военной службы. 

Во избежание недоразумений заявляю, что отказ этот 
не имеет ничего общего ни с принадлежностью к какой
нибудь религиозной секте или политической партии. 

Я отказываюсь быть солдатом, как Европеец, как 
художник, как поэт: как Европеец, несущий в себе сознание 
единства и неразделимости христианской культуры, я не 
могу принять участия в братоубийственной и междоусобной 
войне, каковы бы ни были ее причины. Ответственен не тот, 
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кто начинает, а тот, кто продолжает. Наивным же форму
лам, что это война за уничтожение войны, - я не верю. 

Как художник, работа которого есть созидание форм, 
я не могу принять участия в деле разрушения форм, и в том 
числе самой совершенной - храма человеческого тела. 

Как поэт, я не имею права подымать меч, раз мне дано 
Слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг - пони
мание. 

Тот, кто убеЖден, что лучше быть убитым, чем уби
вать, и что лучше быть побеЖденным, чем победителем, 
т<а:к> к<а:к> поражение на физическом плане есть победа на 
духовном, - не может быть солдатом. 

Считаю необходимым прибавить, что Германский 
милитаризм, Германская промышленная :культура и Гер
манская государственность для меня глубоко неприемлемы. 

Но тот, кто принимает оружие противника, - уподо
бляется ему. Это случилось с Европой. Борьбу с германской 
отравой можно вести только с морального плана. Европа 
уже заражена теми же болезнями, что Германия. Моральное 
преодоление Экономической культуры и победа над силами 
материализма может прийти только из России. И мой отказ 
от военной службы в это время есть одно из проявлений 
этой борьбы, ибо всеобщая воинская повинность и теория 
«нации под оружием• есть одна из основных прусских идей, 
отравивших Европу. 

Отказ мой чисто индивидуален: он не имеет ни цели 
пропаганды, ни содержит в себе упрека тем, кто идет на 
войну. Один и тот же поступок может быть подвигом для 
одного и преступлением для другого. Я преклоняюсь пред 
святостью жертвы гибнущих на войне и в то же время счи
таю, что для меня, от которого не скрыт ее космический 
моральный смысл, участие в ней было бы преступлением. 
Я знаю, что своим отказом от военной службы в военное 
время я совершаю тяжкое и сурово караемое преступление, 
но я совершаю его в здравом уме и в твердой памяти, гото
вый принять все его последствия. 

Максимилиан Волошин. 
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1 Автограф карандашом под копировальную бумагу - 2 экзем
mхяра в архиве Волошина. Предполаrаемая датировка: 'JРуды и дни. 
С. 41 1 .  Бьmо ли это письмо отправлено по назначешпо - неизвестно. 

2 Слова Акселя из переведенной ВолоШШIЫМ драмы: Вилье де 
Лиль-Адана «Аксель• (Четвертая часть, сцена V, § 2); в тексте воло
шинскоrо перевода: «.Я слиmком мноrо мыслил, чтобы снизойти до 
действия. (Т. 4 насr. изд. С. 228). 

219. К.И. ЧУКОВСКОМУ 

31 октября 1916г. Коктебель 

31/Х 1916. Коктебель. 

Дорогой Корней Иванович, 

очень благодарю Вас за память и предложение.1 Но не знаю 
совсем, смогу ли что-нибудь сделать. Дело в том, что я только 
что призывался на военную службу и меня отправляют на 
днях в военный лазарет в Керчь на испытание.2 Там меня 
могу<т> продержать и неделю и месяц и несколько месяцев, 
могут отпустить, но могут и забрать для тыловой службы. 
Словом, я ничего не знаю о своей судьбе. Эта глупая исто
рия прервала все мои работы и нарушила весь строй жизни. 
Сейчас я дома лишь на несколько дней. 

Посылаю Вам пока перевод шведской колыбельной 
песенки, сделанный очень давно. 3 Может, он Вам приго
дится. 

Из художников я бы посоветовал Вам обратиться к 
Юлии Леонидовне Оболенской (Москва, 1-ая Тверская
Ямская 26, кв. 8). 

Из поэтов к Марине Цветаевой (Москва. Борисоглеб
ский 6, кв. 3. Марина Ивановна Ефрон) 

и к Ходасевичу (Владислав Фелицианович. Москва. 
Плющиха, 7-ой Ростовский 11, кв. 24). 

Сейчас не вижу других, которых бы Вы сами могли не 
знать и уже не обратиться к ним. 

До свиданья. Крепко жму руку. 
Адрес Цетлиных: 91 Avenue Henri-Martin.4 

Максимилиан Волошин. 
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1 В середине октября 1916 r. Чуковский писал Волошину: «'IYr 
затевается целое издательство, под эгидой Горькоrо. Участвуют 
Бенуа, Добужинский и др. Мне поручили редактировать сборник 
альманаха для самых маленьких детей. Первое имя, к<ото>рое 
пршnло мне в rолову, - Ваше. Пришлите возможно скорее все, что 
у Вас напишется, если не оригинальное, то хоть переводное. Если 
не хотите для самых маленьких, пришлите для старших (от 10-
12 лет) - что-н<и>б<удь> "героическое", "авантюрное", напр<и
мер> балладу, повестушку об индейцах - пожалуйста• ( Чуковский 
Корней. Собр. соч.: В 15 т. М.: Терра, 2008. Т. 14. С. 395). Ср. дневни
ковую запись АН. Бенуа от 19 октября 1916 r.: «В три часа совещание 
у Максима Горькоrо об издательстве художественных детских кни
жеD (Бенуа А.Н. Мой дневник. 1916-1917-1918. М.: Русский путь, 
2003. С. 28). В результате в издательстве «Парус•, организованном по 
инициативе М. Горькоrо, вЬШiел в свет сборник: Елка: Книжка для 
маленьких детей / Сост. А Бенуа и К. Чуковский. Под ред. А Бенуа 
и М. Горькоrо. Пr., <1917>. 

2 Волошин выехал в Керчь 10 ноября 1916 г, где поступил на 
обследование в воеШIЫЙ rоспиталь, возвратился из Керчи в Феодо
сию 16 ноября. 

3 К письму приложен беловой автограф стихотворения «Колы
бельная песня• («Шибче, шибче, мальчик мой".•) (РГБ, ф. 620, 
карт. 62, ед. хр. 56, л. 6). См.: Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 540-541 (перевод 
шведской народной песни в обработке Цакариаса Топелиуса). 

4 В цитированном письме Чуковский просил Волошина сооб
щить адрес «милых Цетлинов•. 

220. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

31 октября 1916 г. Коктебель1 

31.Х.1916. Коктебель. 

Дорогая Юлия Леонидовна, что с Вами и что Вы 
делаете? Хотите участвовать в Альманахе и Детском Жур
нале, который будет выходить при «Ниве» под редакцией 
Ал. Бенуа и Горького? Меня Чуковский запрашивал о худож
никах. Я назвал Вас.2 Напишите ему прямо в редакцию 
«Нивы». 3 Мои дела с воинской повинностью не хороши: меня 
отправляют в Керченский госпиталь на испытание. 4 Это месть 
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того, кто говорил «называйте меня просто Миша», т<ак> 
к<ак> все врачи стояли за то, чтобы меня отпустить сейчас же, 
а он говорил: годен. 5 Меня бы это не возмущало, если бы это 
было летом, но теперь это перебивает, как раз, мою стихот
ворную работу: за Венок «Tarot»6 мне, значит, не приняться до 
будущей зимы. В керченском «клоповнике» держат целыми 
месяцами, и я не знаю, смогу ли приехать в Москву. 

До свиданья. Привет Ек<атерине> Ив<ановне> и 
Феод<ору> Константин<овичу>.7 

Получены ли мои «Города в пустыне» с сонетом? Ваше 
впечатление?8 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Почтовый штемпель отправления: Кокrебель. 
1 . 1 1 . 16. 

2 См. п. 219, примеч. 1. 
3 Письмо Чуковского к Волоппmу (п. 219) было написано на 

бланке редакции журнала «Нива•, по адресу которой (Петроград, 
ул. Гоголя, 22) Чуковский предлагал ему отвечать. Оболенская сооб
щила Волоппmу 25 ноября 1916 г.: «С Чуковским ничего не вышло, а 
я бьurо порадовалась• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 901,  л. 9). 

4 См. примеч. 2 к п. 219. 
s Речь идет о ранее проведенном медицинском освидетель

ствовании Волошина (видимо, в Феодосии) в связи с вероятным 
призывом на военную службу. «Миша. - феодосийский уездный 
исправник Михаил Александрович Солодилов. Летом 1913 г. он 
распорядился разделить морской берег в Кокrебеле на купальные 
участки «для дам», «ДЛЯ мужчин• и «для лошадей», установив соот
ветствующие разделительные столбы. Волошин (согласно дневни
ковой записи Оболенской от 11 авrуста 1913 г.) «замазал белилами 
надписи на целомудренных губернаторских столбах, находя, что они 
напоминают станционные» (Воспоминания о Максимилиане Воло
шине. М.: Сов. писатель, 1990. С. 304). Солодилов возбудил против 
Волошина тяжбу, обстоятельства которой нашли отражение в сто
личной печати - в частности, в анонимной заметке «М. Волошин и 
исправник: Нам пишут из Феодосии•, опубликованной в вечернем 
выпуске «Биржевых Ведомостей» 2 июля 1914 г. См.: Там же. С. 672-
673 (комментарии В. П. Купченко и 3. Д. Давыдова). 

6 Неосуmествленный замысел венка сонетов. 
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7 В.И. Оболенская и Ф.К. Радецкий. 
8 Оболенская отвечала 25 ноября: с"IЬрода в пустыне" очень 

xopoIIIЮ. Имеются в виду серия пейзажей •Города в пустыне• (1916) 
и сонет сАкрополи в лучах вечерней славы . . .  • (24 октября 1916 r.), 
осмыслявmийся Волошиным как маrистрал к ненаписанному венку 
сонетов. Каждый из пейзажей, составившихциюr •Города в пустыне•, 
подписан строкой из этого сонета. См.: Т. 1 наС"J: изд. С. 171,  491 .  

221. К.В. КАНДАУРОВУ 

31 октября 1916г. Коктебель1 

31.Х.1916. Коктебель. 

Дорогой Константин Васильевич, 

мои военные дела оборачиваются плохо: меня посылают на 
испытание в Керченский госпиталь,2 что, говорят, совер
шенно ужасно: там грязь, вши, переполненности и держат 
месяцами. Словом, полный кошмар. И это рискует меня 
задержать всю зиму, и уже теперь перебило мне всю работу. 
Это месть исправника (помнишь историю с купальными 
столбами?). Потому что все военные врачи на осмотре 
высказали<сь> единогласно за мою полную непригодность 
из-за руки. 3 

Получил ли ты «Города в Пустыне•? Думаешь, можно 
их выставить в «Мире Искусства•?4 Костенька5 в Феодосии 
на З недели. Исхудалый. Молчаливый. 

В Феодосии основалось «Литературно-Художественное 
общество•, я принимаю в нем ближайшее участие и имею 
много планов. 6 Есть проект основания Художеств<енно>
Промышленного Музея - Киммерийского Искусства. Надо 
будет с тобой об этом подробно говорить, если только я оста
нусь вообще в человеческом обращении, ибо решение мое 
неизменно, хотя предварительно я сделаю всё, чтобы избе
жать этой необходимости законным порядком. 

МАХ. 
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1 Открьпка. Почтовый штемпель оmравления: Ко:�сrебелъ. 
1 . 1 1 . 16. 

2 См. примеч. 2 к п. 219. 
3 См. примеч. 5 к п. 220. 
4 См. примеч. 8 к п. 220. 25 ноября 1916 г. Кандауров отвечал 

ВолоШШIУ: •Рисунки получил, и очень они хороши. Думаю их выста
вить. Нужно будет их окантовать. Если ты приедешь до 10-го дека
бря, то мы обсудим все вместе• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 901, Л. 9). 
Пейзажная серия сГорода в пустыне• демонстрировалась на выставке 
•Мир Искусства. в Москве, открывшейся 26 декабря 1916 г. 

5 К.Ф. Богаевский. 
6 Устав Феодосийского литературно-художественного общества 

был уrвержден Таврическим губернатором 14 марта 1915 г.,  свою 
деятельность общество начало в коIЩе 1916 г. См.: Феодосийское 
литературно-художественное общество сКиммер:ика.. Очерк воз
никновения, организации и задач общества. Феодосия: 1imorp. 
«Прогресс•, 1916; Т. 6, кн. 1 наст. и:щ. С. 592-593, 829-830. 

222. А.М. ПЕШКОВСКОМУ 

31 октября 1916г. Коктебель' 

31/Х 1916. Коктебель. 

Дорогой Саша, 

я очень пред тобой виноват: и твое письмо и брошюры и 
открытку я получил в свое время и до сих пор еще не отве
тил. 2 Дело в том, что летом у меня совершенно не было вре
мени для писем. Я написал за это лето монографию о Сури
кове для Издат<ельства> Кнебеля (том такой же величины, 
как «Серов•3), и день у меня распределялся так: с утра до 2-х 
(до обеда) я писал «Сурикова•, после обеда рисовал до пол
ной темноты. Затем виделся с людьми, которых было в этом 
году особенно много и на мое несчастье всё мне интересных 
и симпатичных, так что все время было чувство, что я что
то не успеваю и пропускаю. Где уж тут было писать письма. 

Вообще с тех пор, как в мою жизнь вошло столь твердо 
и настойчиво второе искусство - живопись, - я чувствую 
каждый свой день переполненным. 

М lJOJIOl / 1 1 1 1 1  Т J O  



546 М а к с и м и л и а н  В О Л О Ш И Н  

Так шло все лето. «Сурикова• закончил осенью. Напи
сал несколько обязательных статей для газет и собирался 
приняться за несколько больших стихотворных вещей, как 
пришла идиотская вещь: меня призвали на военную службу. 
Я думал, что моя перебитая и полуатрофированная правая 
рука меня освободит немедленно, но меня посылают на 
испытание в военный госпиталь,4 что может продлиться 
неопределенно долгое время и притом в обстановке, при 
которой совершенно невозможно работать. При этом у меня 
отнимают самые драгоценные дни в году, которые я всегда 
оставляю для стихов. 

В «Anno Mundi Ardentis• собраны только стихи об 
войне.5 Это не 11-<я> книга, а лишь один отдел из 11-ой 
книги, которая выйдет позже. 6 Так что тех стихов, о которых 
ты спрашиваешь, там нет. 

По поводу твоих работ над ритмом речи: я помню, лет 
пять назад читал Compte-rendu* об одном, сколько мне пом
нится, коллективном труде, сделанном в Сорбонне, иссле
дование французского стиха при помощи изучения ритма 
речи с помощью граммофона. Меня заинтересовало тогда 
лишь то, что там доказывалось, что весь строй французского 
стихосложения построен неправильно, на принципах, про
тиворечащих духу языка. Знаешь ли ты этот труд? Он был бы 
тебе интересен, я думаю. 

Адрес Галабуцкого: СПб. Манежный 16. 
Якова Алек<сандровича> rлотова: Тифлис. Гри

боедовская, 15.7 
Галабуцкий занимает очень важный пост в 

Минис<терстве> Торговли и Пром<ышленности>, соот
ветствующий Попечителю Округа. Я его видел мельком 
летом. Он спрашивал о тебе, очень хотел иметь твою книгу. 

Глотов на Кавказе, занят работой по отысканию и 
основанию новых курортов. Не знаю, коснулся ли его тепе
решний призыв и как. 

• Orl.t:r (фp.). 
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Кстати, откуда ты взял, что я летом сдурю• - это как 
раз обычное время всех моих больших работ.8 Попаду ли я 
теперь зимой на север со всею этой канителью, я совсем не 
знаю. До свиданья. Привет Людмиле Серrеев<не>.9 

МАХ. 

1 Почтовые штемпели на конверте: Коктебель. 4.<1 1 .>16; 
Москва. 1 1 . 1 1 . 16. 

2 Имеются в виду письмо Пешковского от 19 августа 1916 r. 
(«На днях только собрался послать тебе свои мелкие работы. Они, 
конечно, неудобочитаемыдля неспециалиста, и посьшаю я их только 
для того, чтобы дать тебе представленье о том, чем я занимаюсь. 
В свою очередь и я хотел бы знать, что ты поделываешь, как идет 
намеченная работа и т.д.•), открытка, отправленная из Москвы 
3 октября1916 r. («Получил JП1 ты от меня броппорки и письмо? ECJDI 
да, то почему не отвечаешь?•) (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 964), 
и, вероятно, КНШ'И Пешковского «Школьная и научная грамматика. 
Опыт применения научно-грамматических принципов к школь
ной практике• (М.: ТИп. В.М. СабJП1На, 1914; приложение к книrе 
Пешковского «Русский синтаксис в научном освещеНИD (М.: ТИп. 
В.М. СабJП1На, 1914)) и «Синтаксис в школе. (Харьков: ТИп. «Печат
ное дело•, 1915). 

з См. примеч. 6 к п. 62. 
4 См. примеч. 2 к п. 219. 
5 Пешковский в письме от 19 августа спрашивал Волошина в 

связи с выходом его КНШ'И «Anno mundi ardentis 1915•: « . . .  заюпочает 
JП1 этот сборник все, написанное тобой со времени выхода первого 
сборника, или нет? Есть JП1 в нем, н<а>пр<имер>, те стихи, кото
рые ты читал мне несколько лет назад при нашей кратковременной 
встрече?•. 

6 «Anno mundi ardentis 1915• вюпочено как 6-й, заюпочитель
ный раздел в макет КНШ'И Волошина «Стихотворения 1910-1920. 
Кн. 2•, в свет не вышедшей (ныне :книга издана по макету, храня
щемуся в собрании АФ. Маркова: Волошин Максимилиан. Стихотво
рения 1910-1920. Книrа вторая. М.: Норма, 2000). В более позднем 
собрании стихотворений Волошина ( сКниrа третья. Неопалимая 
купина. Стихи о войне и революцию) книrа «Anno mundi ardentis 
1915• расформирована. 

7 В письме от 19 августа Пешковский спрашивал Волошина о 
Я.А Тhотове и Ю.А Тhлабуrском, которых «потерял из вида.. 
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• Отклик на слова в письме Пешковского от 1 9  августа: •Обык
новенно летом в Ко:rсrебеле ты много дуришь и мало работаешь, 
кажется; как вышло на этот раз?• В письме к Волошину от 19 декабря 
1916 r. Пешковский отреагировал на его ответную реплику: •Что ты 

летом "дуришь", я вывел из твоих слов, когда ты мне однажды объ
яснял, почему не удосужился просмотреть первого наброска моей 
кнши <.">. 1Ы: тогда говорил именно о стихийно-бессмысленном 
времяпрепровождению (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 964). 

9 Л.С. Пешковская. 

223. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

5 ноября 1916г. Коктебель1 

5.Xl.1916. Коктебель. 

Дорогая Юлия Леонидовна, только что получил Ваше 
письмо.2 Из моих открыток - к Вам и К<онстантину> 
В<асильевичу> - Вы знаете уже, что со мною делается: 
пребываю в ожидании Керченского Лазарета. 3 И его еще, 
кажется, надо долго ждать и там быть неопределенный срок. 
Так что я совсем не знаю, что будет зимою. Может, здесь 
задержат очень надолго. Хуже всего, что все рабочее настро
ение, которое возникло, этим сорвано: ни за что большое 
не примешься, т<ак> к<ак> могут вызвать и сию минуту и 
через месяц. Поэтому опять рисую с утра до вечера и ничего 
не пишу словами. Пра опять в дурном настроении. Кроме 
того, читаю феодосийцам лекции и стихи. 4 Завтра еду читать 
лекцию о Сурикове. Тамошнее Литер<атурно>-Худ<о
жественное> Общество, основанное Новинским, устраи
вает Вечер памяти Сурикова. 5 Так поручайте мне, что хотите 
в Феодосии: я пришлю с мамой. 6 Впрочем, мама тоже не 
знает, когда выедет, т<ак> к<ак> хочет дождаться выяснения 
моей судьбы. Вся эта история все перепутала и нарушила все 
планы. Получились ли мои •Города в Пустыне•?7 Ваше впе
чатление? Можно ли их выставить на •Мире Искусства.?8 
Как К<онстантин> В<асильевич> к ним отнесся? Очень 
горжусь успехом Juliae Oboleniensis.9 Лекции мои, пред
ставьте себе, имеют успех в Феодосии и делают сборы. Так 
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что спадение• полное. До свиданья. Привет Ек<атерине> 
Ив<ановне>, К<онстантину> В<асильевичу> и Ф<еодору> 
К<онстантиновичу>.10 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Поч.товый штемпель оmравле1П1Я: Феодосия. 
8. 1 1 .<16>. 

2 Имеется в виду иедатированное письмо, оmравлеиное, 
видимо, около 1 ноября 1916 r. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. :хр. 901 ,  
л. 1-2). 

3 См. п. 220, 221 . 
4 29 оЮ'Ября 1916 r. Волошин прочитал лекцию «Жестокость 

в жизни и ужасное в искусств� на заседании ЛИтературно-художе
ствеиного общества (в rимназии Тhрrилевич); с чтением стихов он 
выступил 6 ноября в .литературном отделении коJЩерта, устроенного 
обществом сЗа Ро� (1Руды и дни. С. 41 1 ,  412). 

5 С лекцией о Сурикове Волошин выступил в Феодосии в зале 
rимназии Тhрrилевич вечером 7 ноября. 

6 По.цразумевается предполагаемый � В.О. Кириеико-
Волоmииой в Москву. 

7 См. примеч. 8 к п. 220. 
а См. примеч. 4 к п. 221 .  
' Шуrочная латинизация имени и фамилии адресата - отклик 

на слова Оболенской из упомянутого выше ее письма: сВы спраши
вали о "моих работах" - "Юлия" очень талантлива, почему бы ей 
не заия.ться иmпострациями - налицо настоящие задатки. Особенно 
понравились "Поэты" и "Iатrон". Конст<антин> В<асипьевич> 
в восторrе и стремится их застеЮIИТЬ, Ходасевичи � 
АИ. <Ходасевич. - Ред.> и не ожидала такого их успеха <.">•. 

10 В.И. Оболенская, К.В. Кандауров, Ф.К. Радецкий. 

224. А.М. ПЕТРОВОЙ 

19ноября 191бг. Кок.тебель1 

Дорогая Алекс<андра> Михайловна, 

Суббота. 

на другой день после моей лекции2 я проснулся совершенно 
больной с сильнейшей rоловной болью и должен был все 
утро просидеть в Воинском Присутствии, и меня еще не 
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отпустили, т<ак> к<ак> мои бумаги еще не пришли.3 Надо 
являться в следующий четверг.4 

Вчера еще больной уехал в Коктебель, не имея возмож
ности заглянуть к Вам и не зная о поручениях, данных Вам 
мамой.5 

Посылаем теперь поэтому лавочника Стуся' за куплен
ной провизией. 

Я приеду в четверг снова и хочу прочесть об Верхарне и 
об живописи.7 

До свиданья. 

Максимилиан Волошин. 

1 Датируется по кн.: '1РУды: и дни. С. 413. 
2 Лекцию сОrцеубийство в античном и христианском мире• 

ВолоШШ1 читал в Феодосии в гимназии Тhрnшевич: вечером 16 ноя
бря 1916 r. (1Руды и дни. С. 413) .  Лекция бьmа орrанизована пите
ратурно-художественным: обществом сКиммерика. (см. о нем: 
Купченко В. Феодосийское общество сКиммерИКD // Победа (Фео
досия). 1976. 1 1  и 12 авr.); см. также п. 221 ,  примеч. 6. См. : Т. 6, кн. 2 
наст. изд. С. 264-289, 847. 

3 О новом сразъясне� о призыве в армию см.: примеч. 4 к п. 
21 1 ,  п. 216, п. 226. Согласно этому разъяснению, ВолоШШ1 бьm при
зван и проходил освидетельствование в Керченском лазарете (см. 
п. 226). 

4 24 ноября (четверг) ВолоШШ1 вновь отправШiся в Феодосию 
(1Руды и дни. с. 413). 

s Е.О. Кириенко-Волошина. 
6 !риrорий ФШIИППович: Стусь (1870-1922) - коктебельский 

лавочник. 
7 Желание читать лекцию об Эмиле Верхарне бьmо связано с 

трагической гибелью последнего 15/27 ноября 1916 r. под колесами 
по�а. 

Лекцию о Верхарне ВолоШШI прочитал позже - 8 декабря 1916 
r. на верхарновском вечере в гимназии Тhрnшевич: (1Руды и дни. 
С. 415). 25 ноября (пятшща) в гимназии Тhрnшевич: ВолоШШ1 про
чел лекцию сИсrоки современного искусства. (1Руды и дни. С. 413-
414). См. : Т. 6, кн. 2 нас'& изд. С. 707, 996. 



П и с ь м а .  1 9 1 6  551 

225. К.В. КАНДАУРОВУ 

20ноября 1916г. Коктебелъ1 

Коктебель. 20.XI. 1916. 

Дорогой Константин Васильевич, мои военные дела 
кончаются благополучно. После испытания в Лазарете в 
Керчи, которое длилось, к счастью, только одни сутки, я 
признан для военной службы негодным из-за невладения 
правой рукой (ст<атья> 80), и меня освобождают совер
шенно.2 

Когда я получу все бумаги, касающиеся этого, я буду 
свободен и приеду в Москву. Это верно будет в середине 
декабря. Моя осенняя работа, конечно, вся разбита этими 
разъездами между Коктебелем, Феодосией и Керчью. Но я 
пользуюсь этим: прочел целый ряд лекций в Феодосии, в 
новом «Литер<атурно->Худ<ожественном> Обществе•,3 о 
котором надо много с тобою говорить. Получил ли ты мои 
рисунки «Города в Пустыне•?4 Как тебе они понравились? 
Что с ними думаешь сделать? За последний месяц я совсем 
перестал получать письма. Боюсь, что это цензура задер
живает их до бесконечности. Даже открытки из Феодосии в 
Коктебель идут по 3 недели. 

Может, ты и писал мне, и Юл<ия> Леон<идовна>, но я 
ничего еще не имею. 

Привет Ан<не> Влад<имировне>, Юл<ии> Леон<и
довне>, Соне. s 

МАХ. 

P.S. Костенька долго был в Феодосии.6 Мрачный, мол
чаливый. На днях вернулся в Севастополь. Латри служит в 
Земском союзе. 

1 Открытка. Почтовый шrемпель оmравления: Коrrебель. 
21 . 1 1 . 16. 

2 25 ноября 1916 r. Волоmин получил в Феодосийском �ом 
воm1ском присуrствии бессрочное свидетельство, признававшее ero 
«совершенно неспособным к военной службе• ('JРуды: и дни. С. 413). 
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3 См:. П. 221 ,  аримеч. 6 ,  П. 223, JIРИМСЧ. 4. 
4 См. аримсч. 8 к п. 220. 
5 АВ. Кандаурова, ЮЛ. Оболенская, С.И. Дымшиц-Толстая (в 

1916 r., она жила в квартире К.В. Кандаурова; см.: 06oлeнC1'flJI ЮЛ. 
Материалы к биоrрафии К.В. Кандаурова / Вступ. статья и публ. 
Г.Н. Кирьянова // АН. Толстой. Новые материалы и исследования. 
(Ранний АН. Тhлстой и ero литературное окружение). М.: ИМЛИ 
РАН, 2002. С. 208). 

' К.Ф. Боrаевский. 

226. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

21 НОllбря 1916г. Коктебель 

21/XI 1916. Коктебель. 

Дорогая Марья Самойловна, 

вот уже месяца lИz, а может и больше, не имею никаких 
вестей ни от тебя, ни от Михаила Осиповича. Как ты, верно, 
уже знаешь по моим последним письмам, на меня свалилась 
воинская повинность.1 К счастью, теперь это почти совер
шенно ликвидировано. Я был на испытаниях в Керченском 
лазарете, 2 меня свидетельствовали 8 военных врачей и еди
ногласно признали негодным из-за руки. Я очень боялся, что 
меня там задержат месяц и больше, как это делают обычно. 
Но, к счастью, оказалось, что меня там все более или менее 
знали и продержали только сутки, чего еще, кажется, ни <с> 
кем не бывало. Однако на все эти разъезды, явки, осмотры 
ушла вся осень - самое драгоценное мое время, на которое 
я рассчитывал для писания стихов. А теперь это уже <не> 
удастся: т<ак> к<ак> надо в половине декабря ехать на 
север.3 Так я с отъезда из Парижа ни одного стихотворения 
не написал и, очевидно, не напишу уже в этом году. 

Чтобы иЬ терять время в Феодосии - я там начал 
читать публичные лекции4 - благо там основалось лите
ратурно-художественное общество.5 И совершенно неожи
данно для меня, они заинтересовали публику, и я должен 
читать еще и еще. 
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Словом, твое и Мишино предсказание о том, что 
по отношению ко мне начнется перелом во мнении рус
ской публики, очевидно, начинает сбываться. У всех дол
жностных, официальных и военных лиц, <с> которыми 
мне приходилось иметь дело все это время, я встречал такой 
радушный и предупредительный прием, что отовсюду уез
жал, приобретя несколько дружеских связей. 

В Керченском лазарете, о котором меня со всех сторон 
предупреждали, что это гораздо хуж:е каторжной тюрьмы, -
это было особенно удивительно. 

Вчера я был потрясен вестью о гибели Верхарна. 6 
И мне вспомнилась та статуя cDharma•7 (странника на 
облаке, с башмаком в руке и пронзительными глазами), око
ло которой мы его встретили. Дхарма это ведь - моральное 
долженствование. И вспоминая неотступный взгляд того 
деревянного путника на облаке, мне кажется, что смерть 
Верхарна не случайна, что в его ненависти, так не подходив
шей его задумчивому и бесконечно доброму облику, было 
какое-то поэтическое отступничество от закона любви и 
восторга, что он, достигший уж:е этих высот познания мира, 
не должен был соблазняться краткой человеческой ненави
стью - легким ответом на совершающееся, и погиб, симво
лически, раздавленный тою грубой силой, для которой он в 
этот апокалипсический момент Европы не нашел заклина
ющего слова. 

Его гибель страшно жестока, но не случайна. 8 
На всякий случай сообщаю еще раз мои адреса в 

Москве и Петербурге. 
В Москве с 15 декабря. Бол<ьшой> Ржевский, 7, кв. 2 

(Рагозинского). В СПб. с 15 янв<аря>: Тверская, 1, кв. 
Ю.Ф. Львовой. 

Сколько я там останусь - не знаю. Во всяком случае, 
вернувшись из СПб., еще останусь в Москве. Так что лучше 
адресовать туда. Тем более, что письма до Москвы доходят 
гораздо скорее, чем до Крыма, благодаря медлительности 
южной цензуры. 

Обнимаю Мих<ила> Осип<овича>.9 Привет Бор<ису> 
Вик<торовичу>, Эренбургу, Риверам10 и всем друзьям. 

Дошла ли до Парижа моя статья об Эренбурге в «Речи•.11 
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1 См. п. 224, примеч. 3 и п. 214. 
2 См. п. 224, примеч. 3. 
3 Волоппm IШ8НИРОВал провести зимние месяцы в Москве юш 

Петроrраде. См. п. 210. 24 декабря 1916 r. он вместе с матерыо выехал 
в Москву ('!руды и дни. С. 417).  

4 Речь идет о лекциях, прочитанных в Феодосии в rимиазии 
Iерrилевич. См. примеч. 2, 7 к п. 224. Кроме того, 7 ноября 1916 r. 
Волоппm читал лекцию о Сурикове ('!руды и дни. С. 413). 

5 Имеется в виду феодосийское литературио-художествеШiое 
общество сКиммерИК». См. п. 221 ,  примеч. 6. 

6 М.С. Цетлииа писала 26-28 ноября (и.ст.) о страшной смерти 
Верхарна: «Хочу кончить свое письмо. Какой сегодня печальный 
день: Верхарн поrиб, раздавлеlПIЫЙ поездом. Не помню, писала ли 
я тебе, что мы недавно с ним ужинали <".> и он, его жена произвели 
необычайно милое впечатление, и у меня сегодня болит душа за них, 

как за близких mодей. Как больно, что ушел он, такой rениальиый и 
такой иеобыкновеlПIЫЙ и полный жизни. На этом вечере он читал 

нам свое стихотворение о маленьком :кусочке бельгийской земли, 
который еще остался у немцев. Теперь бельгийский король телеrра
фировал, что его там похороИИJШ, :кажется оно называется Латан 
<".>• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 44). 

7 В статье сСудьба Верхарна. (Речь. 1917. No 1 .  1 янв. С. 4) Воло
ппm писал о своей последней встрече с Верхарном весной 1916 r. :  
сМы встретились случайно накануне моего отъезда в музее Iilмe 
(музее религий), в угловой зале, посвяще1П1ой будцийскому искус
ству. Он стоял перед статуей "Дхармы" и внимательно рассматривал 
ее. Дхарма - это высший релиrиозиый долг. Он олицетворен в виде 
страШIИКа, идущего на облаке с башмаком в руке, в черной одежде, 
развеваемой ветром времен. (Т, 6, кн. 1 наст. изд. С. 603) . 

8 Ср. в статье Волоппmа сСудьба Верхарна.: «Жестокая и неле
пая смерть Верхарна с отрезанными иоrами, под колесами поезда, 
является соверmе1П10 точным отображением в мире физическом того 
душевного разлада, разорванности, расчлеие1П1ости, которую он нес 
в своем духовном мире• (7ам же. С. 61 1). 

' М.О. Цетлии. 
10 Б.В. Савинков, И.Г. Эренбурr; Диего Ривера и АМ. Белова, 

вторая жена Д. Риверы. 
11 Речь идет о статье сИлья Эренбург - поэт.. См. примеч. 2 к 

п. 212. 
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227. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

28нОJ1бря 1916г. Коктебель• 

28.XI.1916. Коктебель. 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

наконец, свидетельство моей полной непригодности к воен
ной службе у меня в кармане, и снова свободен.2 Мы выедем 
в Москву 15 декаб<ря>. з 

Очень беспокоит меня, почему нет от Вас (ни от К<он
стантина> В<асильевича>4) никаких писем, хотя я это 
время написал Вам и ему ряд открыток. Неужели опять пси
хологические усложнения жизни?5 

Дошли ли мои «Города в Пустыне•?' Я их послал так 
давно. 

Вообще из Москвы никаких известий не доходит. 
Я думал сперва, что это цензура задерживает. Но нет, другие 
письма доходят. 

Привет. Крепко всех целую и радуюсь увидеть. 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Почтовый штемпель отправле1ШЯ: Ко�сrебель. 
ЗО.<1 1 .>16. 

2 См. примеч. 2 к п. 225. 
3 ВолоIПШI и В.О. Кириенко-Волоmика вые.хаJШ из Феодосии в 

Москву по:щнее - 24 декабря. 
4 К.В. Кандауров. 
5 Оболенская отвечала 5 декабря: сНет, "психологических 

усложнений" нет, и они бы не помешали, но я, право, бьша акку
ратна в ответах <".>• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 901 ,  л. 10). 

6 См. примеч. 8 к п. 220. 

228. К.В. КАНДАУРОВУ 

29нОJ1бря 1916г. Коктебель• 

29.XI. 1916. Коктебель. 

Дорогой Константин Васильевич, получил твою 
открытку сегодня.2 Мои воинские дела кончились, белый 
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билет у меня в кармане и я снова свободный человек. Все 
прошло больше чем благополучно. Мы с. Пра выедем в 
Москву•э 15 декабря (мне надо еще съездить в Керчь про
честь лекцию 11 декаб<ря>).4 Очень рад, · что сfорода в 
Пустыне• тебе понравились. 5 

Пожалуйста, окантуй их без меня - вцолне тебе дове
ряю, а расходы возмещу немедленно по приезде. Сейчас 
готовлю лекцию о Верхарне и делаю ряд новых переводов из 
него. 6 Прочту ее сперва в Феодосии, потом, б<ыть> м<о:жет>, 
в Москве. Я это время, т<ак> к<ак> мне все время прихо
дилось ездить в Феодосию,7 чтобы не терять даром вре
мени, прочел там ряд лекций, имевших успех и вызвавших 
настоящий интерес. Это все благодаря сФеодос<ийскому> 
ЛИт<ературно>-Худ<о:жественному> Общ<еству>•, о кото
ром я писал тебе и собираюсь много говорить, советоваться 
и просить твоего содействия. 8 До скорого свиданья. 

Привет Анне Владимировне, Соне и Юлии Леони
довне.9 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовый штемпель отправле1П1Я: КоlСl'Сбель. 
з <?>.12.16. 

2 На этой открытке, отправленной из Москвы 25 ноября 1916 r., 
содержатся два послания к Волошину - от Кандаурова и ЮЛ. Обо
ленской (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. :хр. 901 ,  л. 9). 

3 См. примеч. З к п. 227. Волошин и В.О. Кириенко-Волоmина 
прибыли в Москву вечером 26 декабря, во второй день Рождества. 

4 6 декабря 1916 r. Волошин ВЫС'lУШfЛ в Керчи в Зимнем театре 
с лекцией «Жестокость в жизни и в искусстве• и с чтением стихов из 
книrи .ЛМо mundi ardentis 1915• (1руды: и дни. С. 415). 

5 См. примеч. 4 к п. 221 .  
6 В ко1Ще ноября - начале декабря 1916  r. Волошин, потрясен

ный гибелью Верхарна (см. прим.уq. 7 к п. 224), перевел шесть ero 
стихотворений (.Дерево•, «Завоевание•, сIЬрод:., .дУша rорода:., 
сЛюбовь:., сСтатуя. МоНВD). 

• ТОJIЬКО что все измеJDШось. Я еду читать в Керчь 6 декаб<ря>. Но это 

снова перебивает мою текущую работу. Поэтому я вернусь снова в Кох:rс
бсль, и мы выедем с Пра в  МосJСВУ с тем расчетом, чтобы приСХIПЬ на 1-й или 

2-й день праздmпса. Тоща успею кос-что охоИ'IИТЬ. (Оримn. М. lloJrouшнa.) 
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7 В Феодосии Волоппm прочитал лекцию о Верхарне 
8 декабря 1916 г. в зале гимназии Тhрrилевич ('IРуды и дни. С. 415). 

8 См. п. 221 ,  примеч. 6. 
9 АВ. Кандаурова, С.И.ДЫМmиц-Толстая, ЮЛ. Оболенская. 

ZZ9. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

ЗОноября 1916г. Коктебель 

30/XI 1916. Коктебель. 

Дорогая Марья Самойловна, 

Сегодня пришло твое письмо от 12/Xl.1 Все это время 
часто писал тебе и М<ихаилу> О<сиповичу>2 о событиях 
моей жизни, по мере того, как они развивались. Теперь исто
рия с моим призывом ликвидирована окончательно и у меня 
в кармане свидетельство о полной моей непригодности к 
военной службе.3 В сущности, мне повредила (т.е. осложнила 
дело) моя известность в Крыму. Было явно и бесспорно, что 
моя правая рука меня делает к военной службе совершенно 
непригодным, но комиссия побоялась возможных нарека
ний и послала на испытание в Керченский Лазарет. Это 
грозило очень большой потерей времени. Но, к счастью, 
со мной были необыкновенно внимательны и освободили 
очень быстро. Но все же на все эти приезды, отъезды, воз
вращения, явки ушло почти 2 месяца самого драгоценного 
для работы осеннего времени. Так что я так и не успел сесть 
за осуществление собственных своих стихов. Сейчас спешу 
составить лекцию о Верхарне (для Феодосии),4 но с мыслью 
ее потом расширить и использовать для Москвы. Но мне 
понадобилось для нее несколько цитат, и <поэтому> пере
вел несколько его поэм целиком - моим новым способом: 
ритмически, но вне рифм. s Выходит очень звучно и полно и 
гораздо точнее: иногда до полного совпадения порядка слов. 
Хочется сделать еще ряд переводов, и тогда вместе с моими 
старыми переводами6 у меня получится целая книжка для 
сЗёрен• со вступительной статьей (лекцией).7 
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В книге Верхарновских переводов Брюсова только 
12 стихотв<орений>. 8 У меня уже столько же. До моего отъ
езда в Москву я переведу еще 8-10. Сейчас я не успею пере
писать и вложить в это письмо новые мои переводы: они 
слишком длинны. Я перевел уже «La Ville• (пролог и cLa 
villes Tentaculaires•), cLa conquSte•, cL'Arbre•.' Но придется 
опять прервать работу: я обещал прочесть лекцию в Керчи 
в пользу родительского комитета и иду снова на днях туда!10 
Словом, как я только вышел из своего затворничества - сей
час же началась масса внепланных дел и разъездов. Но вер
нувшись, я надеюсь еще недели 1� поработать до отъезда на 
север. В Москву я приеду как раз на праздники.11 

Телеграмму от издательства12 о рукописях я в свое время 
получил и все сделал, как писал. 

Если ты и Миша хотите все-таки, чтобы я послал текст 
моей книги со живописи• и о стеатре• в собранном виде,13 то 
я это сделаю, когда буду в Петербурге. Это будет и вернее, и 
скорее. А отсюда я не могу использовать эти пути. 

Все, что ты пишешь о Маревне и Ривере, и Ангелине 
Михайловне меня глубоко печалит.14 Всюду, где встречается 
то, что принято называть любовью (и что всегда противо
речит любви истинной), все человеческие отношения пута
ются. Маревну мне всегда надрывающе жалко, не потому 
что она «беспомощный и чистый ребенок., а потому что в 
ней есть счистое», которое гибнет беспомощно, и, конечно, 
погибнет совсем. Но она тяжела, капризна и может кому 
угодно отравить существование при совместной жизни, 
даже без всякой слюбви•, при которой в сущности это даже 
принято. За Маревну не радуюсь, за Ангелину Михайловну 
страдаю очень, и жалко Диего. 

Думаю, что Ангел<ина> Мих<айловна> в этом испыта
нии будет прекрасна, потому что она знает, что такое любовь 
истинная. 

Твои слова обо мне, когда не пишу, «наверное, он 
женился, и его жена нас не любит», 15 очень верно форму
лируют то, что меня всегда и больше всего страшило в 
таких обстоятельствах. Жена, как нормальный уток всего 
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избытка любви к людям, необходимость любить вдвоем 
или не любить". Нет, я думаю, что я никогда не женюсь и 
именно из любви к своим друзьям. Только не сердись, что 
пишу редко. Я ведь пишу только тебе и Мише. Я так и не 
написал не только Ривере, но и Эренбургу и Бор<ису> Вик
торовичу16 - никому. И видно, не смогу написать. Ах, как 
мало времени в жизни и как много любимых и прекрасных 
людей. Никогда не успеть отдать каждому столько, сколько 
ему нужно. Летом я разрываюсь от этого и теперь, когда 
мне приходилось иметь дело со столькими официальными 
лицами, от которых я мог ожидать только неприятностей, и 
всюду попадал на людей исключительно симпатичных, и у 
меня в результате завязывалась новая дружба с самыми нео
жиданными людьми: военными врачами, генералами, гра
доначальниками, начальниками портов, индийских теле
графов и т.д. 

Пожалуйста, передай всем моим друзьям: Бор<ису> 
В<икторовичу>, Эр<енбургу>, Риверам, 17 Маревне, что я их 
всех очень люблю, всегда помню, но у меня нет физической 
возможности писать письма. Пусть их не ждут и не сер
дятся. Как я рад, что Эренбург стал бриться и одеваться.18 
Горжусь, что я тут кое при чем, т<ак> к<ак> устроил его в 
сБирж<евые> Ведомости•.19 

1 Письмо М.С. Цетлиной от 12-13 ноября (и.ст.) 1916 г. бьmо 
ответом на п. 206. 

2 См. п. 214, 215. 
3 См. п. 225, примеч. 2. 
4 Об этой лекции см. п. 224, примеч. 7. 
' См. примеч. 6 к п. 228. 
6 Речь идет о переводах Валошm1а: 1904 г. - сКазны (Русь. 1906. 

№ 188, 14 авг.), «Человечество• (Там же), сУжас• (Русь. 1907. 1 янв. 
Илтос:_rр. прилож. № 1), сНа север• (Двадцатый Век. 1906. № 10. 
5 апр.), «Осенний вечер• (Русь. 1907. 1 янв. Илтост. прило:ж. № 1), 
•Ноябрь• (Там же). 

7 Замысел публикации книги о Верхарне в и:щательстве сЗерна. 
осуществлен не бьm. Книга Валошm1а «Верхарн: Судьба. Тhорчество. 
Перевощ.�. вьппла только в 1919 г. в Москве в и:щательстве сТhорче-
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ство• и параJDiельно в Одессе в издательстве сОмфалос.. Подробнее 
см. : Т. 4 наст. и:щ. С. 927. 

1 Речь идет о кн.: Верхарн ЭмШJь. Стихи о современности в пере
воде Валерия Брюсова. М. : Скорпион, 1906. 

9 Речь идет о стихотвореIШЯХ cLa Ville. (сIЬрод•), сIЬрода
спр�, сЗавоевание• (cLa Conquete•), .Дерево• (cL'ArЬre•). См.: 
Т. 4 наст. и:щ. С. 45-48, 49-52, 60-62, 68-70. 

10 6 декабря 1916 � Волошин прочитал в Зимнем театре в Керчи 
ле:кцию .Жестокость в жизни и искусстве•, а также стихи из своей 
книги cAnno mundi ardenШ. ('Iруды и дни. С. 415). 

11 См. примеч. 3 к п. 226. 
12 См. п. 215. 
1 3  Воло1ПШ1 предлагал опубJП1Ковать в издательстве сЗерна. 

вторую кшпу с.Ликов творчества.. См. п. 215. 
14 Цетлuна писала Волошину 12-13 ноября 1916 �= сА у Риве

ров большое несчастье: Ривера и Маревна увлеклись .цруr дРуrом, и 
Маревна живет с ним в ателье, а Анrелина Михайловна <Белова. -
Ред.> одна в квартире с ребенком. Боже меня избави от такой глу
пости, как осуждать кого бы то ни бьmо. Но, несомненно, стало для 
людей близких Маревне, что Маревна это не беспомощный чистый 
ребенок, а человек, уже живший на своем веку и кое-что в сжизни 
понимающий•, в физическом смысле слова. Я даже думаю, что она 
"понимает в жизни" больше, чем и я, и Ангелина Михайловна. 
Анrелина Мих<айловна> как казалась мне ангелом, так теперь еще 
больше кажется. Она с своей стороны испоmmла свято твою просьбу 
и со:щала Маревне :из их семьи ей родную. И бьmа ей истинной 
сестрой. И теперь у .Анr<елины> Мих<айловн>ы к ней оч<ень> 
много доброты, только, как она мне говорила, некоторые подРоб
ности поведения Маревны заставили ее совсем изменить ее преж
нее мнение и представление о Маревне• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 1262, л. 39-39 об.). См. rл. 2 (.Диего и Маревна.) в кн.: Маревна 
(Воробьева-Стебельская М.). Моя :жизни с художниками сУльv. М.: 
Искусство-ХХI век, 2004. С. 69-162. 

1s Цеттmашутяпризнаваласьв цитированном письме: •Милый 
и дорогой Максимилиан Александрович, пиши почаще, а то, когда 
долго от тебя нет писем, я начинаю беспокоиться и говорить Мише, 
что, наверное, ты женился, и твоя жена нас не любит. Вообще мне 
очень не хочется, чтобы ты женился (знаешь, бывают такие ревни
вые, несимпатичные матери, которые хотят, чтобы сын не женился, 
а бьm при них), мне очень хочется, чтобы ты к нам прие�. 

16 В.В. Савинков. 
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17 д. Ривера и АМ. Белова. 
11 Отклик на замечание Цетлииой в письме от 12-13 ноября: 

«Здесь с твоими .цруэьями произошли вещи необЬIЧаЙНЫе. Илья 
rриrорьевиq стал изящнее <".> rоворю это серьезно. Он бреется, у 
неrо новый костюм, и очень изящноrо ceporo цвета mлma и пальто, 
оба в тон. Мы спорим и дp)'ЖIDD (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, 
л. 38 об.). 

1' С:м. п. 178, примеч. 3. 

ZЗО. А.М. ПЕТРОВОЙ 

ЗОноября 1916г. Коктебель 

30/XI 1916. 

Дорогая Александра Михайловна, с мамой все благо
получно: она просто перерешила и будет свои зубы лечить 
в Москве.1 Она в хорошем расположении духа, весела и здо
рова. Все клучшему, т<ак> к<ак> оказалось, что я еду в Керчь 
читать 6-годекабря (во вторник).2 Т.е. я выеду в понедельник, 
вечер проведу в Феодосии, а утром выеду в Керчь. Вернусь в 
среду ночью, а в четверг буду читать о Верхарне в Феодосии. 3 
Я перевел еще две поэмы.4 Лекция расширяется и формиру
ется. В понедельник вечером, вероятно, не успею забежать 
к Вам, т<ак> к<ак> Ал<ександр> Алекс<андрович>5 устра
ивает заседание в этот день, для окончательной срепетовки 
Верхарновского Вечера. 6 

После я снова вернусь в Коктебель, и мы пробудем до 
самых праздников - чтобы выехать прямо к праздникам в 
Москву. Неужели Вы не будете на лекции о Верхарне? 

Очень горюю JJaд всеми Вашими злосчастиями. Я сам 
заразиться не боюсь: но не заражу ли я детей Новинского?7 
Вот что меня беспокоит. Напишите мне. Я, значит, смогу 
быть у Вас только 8 дек<абря> (т.е. в день лекции).1 

Хочется лекцию очень расширить, чтобы в Москве 
потом прочесть и сделать еще ряд переводов. Я теперь весь 
в этом. 

До свиданья. 

Мах. 

М Нrшш1 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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1 Видимо, В.О. Кириенко-Волопшна собиралась лечить зубы в 
Феодосии, таккакАМ. Петрова в своей открьпке от 30 ноября 1916 г. 
спрапшвала: сНаmппите сейчас же: почему Елена От<тобальдовна> 
не приехала? Здорова ли?• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953). 

2 См. п. 229, примеч. 10. 
3 См. п. 224, примеч. 7. 
4 См. примеч. 5 к п. 229. 
5 АА Новинский. О нем см. мемуарный очерк О. Мандель

штама «Начальник порта. в его кн. сШум времени• (1925) (Мандель
штам О. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. М.: Проrресс-Плеяда, 2010. 
т. 2. с. 259-263). 

6 Репеnщия Верхарновского вечера состоялась 5 декабря, сам 
вечер - 8 декабря 1916 г. См.: li>уды и дни. С. 414-415. 

7 В открьпке от 30 ноября Петрова сообщала Волошину о 
болезнях - своей и находившихся на ее попечении племянников: 
« ... разразился запущенный катар кишек, а детей всех подряд обсы
пало ветряной оспой <."> Мой карантин окончится 15-го, но я Вас 
:жду непремешrо к себе, т<ак> к<ак> болезнь плевая (т.е. ветр<яная> 
оспа)• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 953, л. 52). 

8 В Москве Волопшн прочел лекцию сСудьба Верхарна. в Дра
матическом театре 1 февраля 1917 г. К Верхарновскому вечеру в Фео
досии были переведены «Города., «душа города., «Любовь•, «Ста
туя• (См.: Т. 4 наст. изд. С. 43, 49, 53, 71). 

231. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

ЗОноября 1916г. Коктебель1 

30.XI. 1916. Коктебель. 

Дорогая Юлия Леонидовна, получил, наконец, сегодня 
письмо от Вас.2 Очень радуюсь, что мои «Города в Пустыне• 
одобрены и Вами и К<онстантином> В<асильевичем> (-чами 
П<етербургским> и М<осковск>им).3 Если бы лето мое 
было менее литературно, чем было, они были бы, конечно, 
лучше. Но увы, приходилось все время заниматься живопи
сью урывками. И осенью было то же. Сейчас я разрываюсь. 
Мои военные «мытарства•, несмотря на то, что они были 
приятны и кончились так благополучно, заняли 2 месяца 
почти. Теперь мне остается очень мало времени до отъезда 
(несмотря на то, что он снова отложен: мы приедем прямо 
на праздники), и надо еще съездить в Керчь читать лекцию 
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«0 жестокости в жизни и в искусстве•.4 Но мне пришло в 
голову прочесть лекцию о Верхарне в Феодосии, 5 и теперь 
захотелось ее развернуть, чтобы использовать в Москве, 
и захотелось щедро украсить ее новыми переводами. Я за 
эти дни перевел З больших поэмы и удачно, кажется.6 И 
чувству<ю>, что мог бы перевести их еще с 10-ток, и ужасно, 
что не успею. А тогда можно было бы подготовить не лекцию, 
а целую книжку о Верхарне с собственными переводами.7 
Хочется сделать все, что возможно и успеется до отъезда. Не 
понимаю Вашего недоразумения с Чуковским, т<ак> к<ак> 
не знаю, что он писал Вам. Но я ему Вас рекомендовал опре
деленно, как художника. 8 Думаю, что надо было послать 
рисунки, что есть, не считаясь с ответом, не поздно послать 
их теперь же. А то и он мог не успеть ответить (трудно давать 
темы и заказы, не зная характера художн<ика>), и письмо 
могло задержаться. Вот письма из Феодос<ии> в Коктебель 
идут по З недели с заходом в Одессу! Пошлите сейчас же всё, 
что есть. Мое спадение• в Феодосии полное, мне кажется, 
что я снова стал гимназистом V кл<асса>, когда учителя 
меня называли «Кумиром Феодосийского общества•.9 Мама 
мужественно терпит, и относится тоже как <к> гимнази
сту V класса. Привет Екат<ерине> Ив<ановне>, Ф<еодору> 
К<онстантиновичу>,К<онстантину> В<асильевичу>.10 

Мах. 

Очень прошу К <онстантина> В<асильевича> «Города в 
Пустыне)) окантовать. Всё возмещу по приезде. 

1 Открыrка. Почтовый штемпель оmравления: Коктебель. 
1 . 12.16. 

2 Имеется в виду недатирова1n1ое письмо Оболенской, оmрав
ле1n1ое, вероятно, не ранее 25 ноября 1916 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 901 ,  л. 14-15 об.). 

3 См. примеч. 8 к п. 220. В упомянутом письме Оболенская 
сообщала: «"Города в Пустыне" за это время успели прийти. Они 
очень хороши, хотя не все одm1аково удались, по-моему, имея в виду 
Венок. Их видел "Петербургский Конст<антин> Вас<ильевич>",  
т.е. устроитель "Мира Искусства" в Пб. Очень удивлялся, что Вы до 
с<их> п<ор> не выставляли. Он видел также акварели, принадлежа
щие К.В" и нашел их очень талантливыми < . . .  > Я  привожу ero мне
ние, т<ак> к<ак> это, вероятно, средний взгляд всего "Мира Искус-
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ства", и можно будет их там выставить. Конст<антин> Вас<ильевич> 
хочет это сделать, спрашивает, можно JШ окантовать•. Выставка 
произведений художников общества сМир Искусства. в Петро:rраде 
прохоДШiа в художественном бюро Н.Е. Добычиной с 19 февраля по 
26 марта 1917 r., на ней демонсtрироваJШсь работы Волошина. Как 
указано в сКаталоrе "Мир Искусства"• (Пr., 1917), упО1П1омоченным 
и секретарем выставки был Александр Михайлович Арбенин. 

4 См. примеч. 3 к п. 228. 
' См. примеч. 7 к п. 228. 
6 См. примеч. 6 к п. 228. 
7 Эrот замысел (книrа Волошина «Верхарн: Судьба. Тhорче

ство. Переводы•) был осуществлен позднее - в 1919 r. См.: Т. 4 наст. 
изд. с. 7-78, 927-928. 

8 См. п. 219, п. 220, примеч. 3. В цитированном выше письме 
Оболенская спрашивала Волошина: «Скажите, что такое случилось 
с Чуковским? <."> в ответ на его чрезвычайно милое пршлашение я 
немедленно ответила пО1П1ой готовностью участвовать, прося только 
поскорее дать сведения о матерыrле, теме и т.п. Ответа не получила 
и, зная, что срок - 1-е декабря, конечно, не получу. Мне пришло в 
голову, чтО, если он приrласил меня по ошибке как поэта? Вечно у 
меня все кончится фарсом. А я было прШ'ОТовила на всякий случай 
несколько иллюсtраций к "Снегурочке" и одной песенке•. 

9 Речь идет об успехе, который имеJШ у феодосийской публики 
публичные выступления Волошина (см. примеч. 4, 5 к п. 223, при
меч. 2 к п. 224). сО Вашем "упадке" К.В. получает вести из Феодосии 
косвенным путем, успех, говорят, небывалый, - сообщала Оболен
ская Волошину в цитированном письме. - Да я и сама вижу, судя по 
общему успеху "Городов в Пустыне"•. 

10 В.И. Оболенская, Ф.К. Радецкий (в авто:rрафе описка - ини
циалы в обратной последовательности: К.Ф.), К.В. Кандауров. 

232. В КОНТОРУ ГАЗЕТЫ сРЕЧЬ• 

ЗОноября 1916г. Коктебель1 

В контору газеты сРЕЧЬ• 

м. г. 
В исправление моего открытого письма, посланного 

2 дня назад, 2 покорнейше прошу начать мне посылать газету 
по московскому адресу (Бол<ьшой> Ржевский 7, кв. 2), начи-
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ная с 20декабря (а не 10-го). 3 Причитающийся же мне rонорар 
прошу направить сюда в Коктебель (Феодосия) теперь же. 

Максимилиан Волошин. 
30/XI 1916. 

1 Открытка. Почтовые штемпели: Ко:пебель. 1 .12.16; Петро
rрад. 4. 12.16. Печатка: S дек. 1916. 

2 Это письмо не сохранилось. 
3 Распоряжение вызвано изменением нам:еченноrо срока прие

:ща Волошина в Москву (си. примеч. 3 к п. 228). 

ZЗЗ. В.Я. ЭФРОН 

4 декабря 1916 г. Коктебель1 

4/ХП 1916. Коктебель. 

Милая Вера, очень был рад получить твой вопль рев
ности,2 во-первых потому, что, значит, ты меня любишь, 
во-вторых потому, что твоя ревность должна была быть тот
час же утолена, т<ак> к<ак> я написал тебе как раз в тот же 
день, как писал <?> Фельдштейнам. Завтра еду в Керчь - на 
этот раз не в лазарет, а читать лекцию. 3 Я уговорил Пра отло
жить наш отъезд до праздников. Так что мы приедем верно 
на 1-й или 2-й день.4 Я все это время работал над лекцией 
о Верхарне и перевел для нее 5 больших поэм ero из «Villes 
tentaculaires•.' Хочется еще сделать ряд переводов и друrих 
работ до отъезда, а то в Москве будет не до этоrо. Ужасно не 
хочется прерывать работы: ведь у меня 1� месяца ушло на 
все дела с воин<ской> службой. Хочется знать больше про 
тебя, про Лилю, Сережу.6 

В чем дело с твоим театром? Почему твое разочарова
ние?7 Ах, как хочется и увидать всех вас поскорее, и в Кок
тебель успеть пробыть подольше. Крепко целую Лилю, 
Сережу, Марину.8 

МАХ. 
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1 Открытка. Почтовый штемпель оmравления: Феодосия. 
6.12.16. 

2 Имеется в виду недатированное письмо В. Эфрон: сМак
синька, сердце :мое разрывается от ревности, как только узнаю, что 
кrо-либо получает твои письма. Все JШсь:ма, все :мысли, все любви 
доп:жны идти ко :мне. 1Ы верно в ужасе вскакиваешь и кричишь, 
содроrаясь: "Мама, что с Верой?!" Нич:еrо, Максинька, но только 
ревность паче любви снедает :меня. У :меня на тебя и на Пра чувство 
собственности, и когда в вашей :жизни что-то :минует :меня, Сережи, 
ЛШm, в душе :моей чувство удивления немножко больноrо. А ведь это 
часто приходится испытывать, увы! Эrи умны:е С1JЮКИ вызваны изве
стием от Евы - Фельдmт<ейны> полуqили от тебя письмо!• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1345, л. 20). 

э С:м. примеч. 4 к п. 228. 
4 С:м. примеч. 3 к п. 228. 
5 С:м. примеч. 6 к п. 228. cLes villes tentaculaires. ( сIЬрода

с�. 1895) - книrа стихотворений Э. Верхарна. Из переведен
ных ВолоIПИНЬIМ в ко1Ще ноября - начале декабря 1916 г. стихотво
рений Верхарна в нее входят лишь сДуша rорода. и «Статуя. Мона.n. 

' В.Я. Эфрон, С.Я. Эфрон. 
7 В. Эфрон, принятая в труппу Московскоrо Камерноrо театра 

летом 1915 г., проработала та:м два сезона. 
в М.И. Цветаева. 

234. К.В. КАНДАУРОВУ 

11 деlСllбря 1916 г. Коктебель• 

11.ХП.1916. Коктебель. 

Дорогой Константин Васильевич, сегодня вернувшись 
из Керчи (с лекции), получил твою открытку. 2 Взяли билеты 
на 24/ХП, т.е. будем в Москве на второй день праздника 
вечером:3 хочется еще 10 дней поработать перед отъездом и 
над рисунками и над стихами (переводы Верхарна). 

У меня для Москвы будет три лекции: о Сурикове, о 
Верхарне (с многими новыми переводами) и «Жестокость в 
жизни и в искусстве•.4 (Последняя имела наибольший успех 
в Керчи и Феодос<ии>). Согласен их читать в пользу чего 
угодно с гонораром в 100 р. Окантовать «Города в Пустыне• 
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все равно придется, так что, пожалуйста, окантуй: у меня 
будут деньги всё тебе сейчас отдать. s Продать, конечно, 
хотелось бы все вместе. Но продам (если купят), конечно, и 
отдельно. Не сделать ли так: назначить за каждый рисунок 
по 100 руб. в отдельности, а за всю серию вместе 700 р.? т.е. 
вдвое меньше. Мне кажется это разумно.* Очень настаиваю 
на помещении сонета6 в каталоге и в точном распределе
нии рисунков по строчкам, как они обозначены и перену
мерованы. Костеньку7 видел все мельком, т<ак> к<ак> это 
было время моих военных мытарств. Он был мрачен, уез
жая. Знаю, что очень мучится политикой. Алекс<андра> 
Мих<айловна> болеет желудком иу детей ветрен<ая> оспа 
сидят опять в карантине. 8 До скорого свиданья. Скажи 
Соне, что песок привезу.9 Привет Ан<не> Влад<имировне> и 
Юл<ии> Леон<идовне>.10 

МАХ. 

1 Открытка. Почтовый штемпель отправления: Коктебель. 
12. 12. 16. 

2 См. примеч. 4 к п. 228. 4декабря 1916 г. Кандауров писал Воло
шину: «".можешь JШ приехать раньше и прочесть леюnпо о Сури-, 
кове <."> можно JШ продавать рисунки в отдельности и за сколько? 
Я думаю, что не менее как по сто руб. за рисуноD (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 615). 

3 См. примеч. 3 к п. 228. 
4 Во время своего пребывания в Москве в начале 1917 г. Воло

ШШI прочитал лекции о Верхарне (3 марта в Петровско-Разумовском, 
в аудитории Земrора) и о Сурикове (20 марта в подвале Общества 
призрения). См.: '!Руды и дни-2. С. 14, 16. 

s См. примеч. 4 к п. 221 .  
6 См. примеч. 8 к п .  220. 
7 К.Ф. Богаевский. 4 декабря Кандауров писал Волошину: 

«Меня очень огорчил Котик своим письмом. Что с ним делается?•. 
8 А.М. Петрова. См. примеч. 7 к п. 230. 
9 С.И. Дымшиц-Толстая. 
10 А.В. Кандаурова, ЮЛ. Оболенская. 

* Впрочем, все впоJШе предоставляю твоему окончательному решению. 
(Примеч. М. Волошина.) 
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235. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

11 декабр 1916 г. Коктебель1 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

11 .XII.1916. 

только что вернулся из Керчи, где прочел лекцию с «обыч
ным успехом.. 2 

МеС'ПIЫЙ полицеймейстер на следующую ночь во сне 
«Великого Инквизитора.3 видел. Вот, как я потрясаю сердца . . .  
После этого читал еще об Верхарне в Феодосии.4 Я перевел 
за это время пять его бOJIЬIIIИX поэм (каждая стр<аницы> по 
3-4) - сlЬрод-Спрут. (пролог), «душа Города., сЗавоева
ние• (о золоте), сДерево•, сЛюбовь..5 Люблю особенно два 
последних. Сейчас хочу перевести еще 2-3 поэмы до отъезда. 
Конечно, я хочу в Москве прочесть лекцию о Верхарне (для 
этого и работаю) и о Сурикове, а также и о с:жестокости в 
жизни и в искусстве•. 6 Я ее читал раньше только в том моем 
злосчастном стурне• с Фельдау-де-IРаве-Эсс-Лоран-Тhрри . . .  7 
Но теперь она приобрела смысл совсем иной, чем имела до 
войны, и здесь возбуждала наибольший шrrepec. 

Очень, очень радуюсь продажному успеху Конст<ан
тина> Васильевича. 8 Это, правда, необычайно и чудесно, 
как вообще все, что совершается в мире по заслугам, а не 
наоборот. 

Ваше письмо сегодняшнее проникнуто все таким вну
тренним светом и трепетом. 

Я думаю, что все так и есть, как Вы пишете.11 Ведь мы 
видим вокруг себя вселенную, проникнутую глубокой 
мудростью: все вокруг глубоко связано и обусловлено зако
нами причинности. А наше дело создать вселенную, про
никнутую Любовью, так :же, как наша проникнута мудро
стью. Ведь в этой мудрости нет любви. А нужно, чтобы во 
всякой частице мира была разлита любовь, и стала ero логи
кой, его причинностью. 

Мы творим эту вселенную. И ду:м:аю поэтому, что Ваше 
чувство изверrнутости из порядка мира внешнего и объя
сняется тем, что вы сейчас всецело находитесь в творчестве 
«Вселенной Любви., и разъединены со вселенной логики, 
разума, причинности. 
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Я знаю, что ваши слова не rорьки, что «нет в мире радо
сти светлее, чем печаль•.10 

Я постараюсь, когда буду в Петербурге, выяснить, что 
было с Чуковским, но думаю, что ему прямо было некогда 
ответить.11 Но ведь кроме Альманаха там еще предпола
гается издание новоrо журнала для детей,12 которому тоже 
нужны иллюстрации, так что тут еще не все пропало. 

Хотите послать рисунки во франц<узский> ж:урн<ал> 
cL'Elan., о котором я Вам писал когда-то?13 Я ручаюсь, что 
они будут помещены. 

Очень радуюсь за роспись церкви, и, конечно, это 
должно осуществиться.14 

До свиданья. Привет Ек<атерине> Ив<ановне>, Фео
д<ору> Кон<стантиновичу>, Кон<стантину> Вас<илье
вичу>.15 

Мы приедем 26-го вечером.16 Билеты уже взяты мною. 

МАХ. 

1 Почтовые штемпели на конверте: Коктебель. 12.12. 16; 
Москва. 15. 12.16. 

2 См. примеч. З к п. 228. 
3 Персонаж поэмы сВетпсий инквизитор•, сочинеlПIОЙ Ива

ном Карамазовым, rероем романа Ф.М. Достоевского сБратья Кара
мазовш (ч. 2, кн. 5, rл. V). 

4 См. примеч. 7 к п. 228. 
5 См. примеч. 6 кп. 228, примеч. 5 кп. 229. Упоминаются стихот

ворения сГород-спруn (сlЪрод•, cLa Ville•) из киши Верхарна сБред 
полеЬ (cLes Campagnes hallucinees., 1893), .дУша города. (cL'Ame 
de la ville•) из киши сlЪрода-спрУ'l'Ю (cLes Villes tentac�, 1895), 
сЗавоевание• ( cLa Conquete•) из книrи сМногоцветное сИЯ1Ше• 
( cLa Multiple splendeUD, 1906), сДерево• ( cL'ArЬ�) из той же книrи, 
«Любовы ( «АmоШР) из книrи сВся Фландрия. II. IИрлянда дю� 
( cToute la F1.andre. II. La Guirlande des dune�. 1907). См.: Т. 4 наст. JQД. 
С. 45-52, 60-62, 68-73, 930-931 (комментарии П.Р. Заборова). 

' См. примеч. 4 к п. 234. 
7 С упомянутым антрепренером ВолоШШ1 соверmил поездку с 

чтением лекции сЖестокость в :жизни и ужасы в искусстве• с 20 по 
25 марта 1913 :с (Смоленск - Витебск - Вильно). См. п. 8. Предпо
лагавшиеся выступления в IРодно, Белостоке и Бресте не были раз
решены губернатором, а намеченные п� в Варшаву и Лодзь не 
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состошшсь, видимо, по причине незначительного успеха прочитан
ных лекций. См. : '!Руды и дни. С. 3 17-318. 

1 На выставке общества художников сБубновый валет. в 
1916 1: демонстрировались шесть натюрмортов К.В. Кандаурова 
(см.: Поспелов r.r. Бубновый валет. Примитив и городской фоль
клор в московской живописи 1910-х годов. М.: Сов. художник, 1990. 
С. 264). 5 декабря 1916 1: Оболенская писала Волошину: с ... с рабо
той Конст<антииа> Вас<ильевича>: на "Бубн<овом> Валете" 7 шш 
6 его этюдов похуже. Одно mщо, ему совершенно незнакомое, хотело 
купить 2 вещи, а теперь спрашивает цену всех вместе и, кажется, 
возьмет за 1000. Если бы это даже не состоялось, то и самое пред
ложение беспримерно - IcrO же когда покупал с выставки "гуртом" 
всего художника, да еще начинающего• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 901 ,  л. 10-13 об.). 

' Отклик на признания Оболенской в письме от 5 декабря: 
сЯ опять увидела единство и идею собственного путешествия по 
Земле, что скрывалось от меня последние 3 года за обломками 
последних реальностей в моей :жизни, какими-то углами и ребрами 
всяческих несоответствий. Очень легко стало, черезмерно; мне все 
равно теперь, что будет лично со мною. С напряжением учусь не 
убивать чужой улыбки и радости, как бы легковесна она не бьmа. 
Кажется, большего нельзя сделать (я стала очень скромной). Эrо в 
том смысле, что стремления со:щавать чье-нибудь счастье чаще всего 
очень тягостны для обреченного на это счастье. Мои слова не rорьки, 
если я была когда-нибудь счастлива, то только теперь, и вообще каж
дый год лучше предыдущего. Все же "усложнения" могут произойти 
от сочетания всякого рода законов сего мира с тем, что мне в этом 
мире места нет. (Вот вроде Чуковского хотя бы)•. 

10 Заключительная строка стихотворения Волошина сТо в виде 
девочки, то в образе старушки ... • (191 1). См.: Т. 1 наст. и:щ. С. 183. 

1 1  См. п. 23 1 ,  примеч. 8. 5 декабря Оболенская сообщала Воло
шину: сС Чуковским дело обстояло так: он пригласил меня "при
нять участие" в альманахе, одновременно приглашая (по ero словам) 
Ходасевича, М. Цветаеву и Маяковского. Также упоминалось о Вас. 
Меня удивило, что нет ни намека на то, в чем выразится мое участие: 
нужны ли вшп.етки шш же иmпострации к данному матерьялу, шш 
я свободна в выборе темы и пригодятся картинки без текста. < . . .  > 
Вот я и спросила его - что ему подойдет, годятся ли, напр<имер>, 
иmпострации к народным сказкам? < .. .  > Но беда в том, что в "Мире 
Иск<усства>" меня слишком хорошо знают, а Чуковский упомянул, 
что художественной частью заведует Бенуа. Я думаю, от этого и не 
было ответа. Ведь Чуковский мог мне предложить прислать вещи на 
пробу, но он требовал только ответа немедленно, а для вещей срок 
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1-е декабря (теперь уже поздно). А я IШсала ему 12/XI. ВСJШ слу
чится - узнайте у неrо, в чем бьmо дело, мне все-таки шrrересно. Bro 
IШсьмо бьmо такое милое•. 

12 В ко�ще 1916 г. бьmо предпрmmто издание журнала .Для 
детей• под редакцией К.И. Чуковскоrо - как ежемесячное шипо
стрированное приложение к журналу сНива.. 

13 См. п. 128. 
14 Отклик на сообщение в IШсьме Оболенской от 5 декабря: 

«Теперь я получила пршлашение летом расIШсыватъ церковь в 
60 в<ерстах> от Москвы в стиле XVII в. Что-то не верится, что обой
дется, как у людей, - опять же что-нибудь вЫЙдет невозможное•. 

1s В.И. Оболенская, Ф.К. Радецкий, К.В. Кандауров. 
16 Подразумевается приезд (вместе с В.О. Кириенко-Волоши

ной) в Москву. 

236. В КОНТОРУ ГАЗЕТЫ сРЕЧЪ• 

14декабря 1916г. Коктебель1 

В главную контору газеты «РЕЧЬ• 

м. г. 
Благодарю за гонорар (86 р. 75 к. за ст<атью> в No 300), 2 

который получил сегодня. 

Максимилиан Волошин. 
14/ХП 1916. Коктебель. 

1 Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 14. 12.16; Петро
град. 18 . 12.16. Печатка: 18 дек. 1916. 

2 В этом номере «Речи• от 31 октября 1916 г. была напечатана 
статья Волошина «Илья Эренбург - поэn. См. : Т. 6, кн. 1 наст. изд. 
с. 594-602. 

' 

237. И.В. ГЕССЕНУ 

14 декабря 1916г. Коктебель1 

14/ХП 1916. Коктебель. 

Многоуважаемый Иосиф Владимирович, к сожалению, 
я был лишен все это время возможности посылать статьи в 
«Речь», т<ак> к<ак> до меня дошел черед воинской повин-
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ности, меня посылали на испытание в Лазарет, и теперь в 
конце концов освободили совершенно,2 но на это ушло 
2 месяца. Посылаю Вам фельетон «Судьба Верхарна•.3 Хотя 
в «Речи• было за это время несколько статей, ему посвящен
ных, я надеюсь, что все же моя представит интерес;- т<ак> 
к<ак> я останавливаюсь в ней главным образом на душев
ном разладе, вызванном в Верхарне войной, и стараюсь 
поставить его в связь со всем его творчеством. Эта сторона 
еще не была затронута в его оценке. 

С 26 декабря мой адрес: Москва. Б. Ржевский 7, кв. 2.4 
А в январе я надеюсь быть в СПб.5 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Почтовые штемпели: Копебель. 14. 12.16; ПС'lро
rрад. 18. 12. 16. 

2 См. примеч. 2 к п. 219, примеч. 2 к п. 225. 
3 Эта статья Волоmина бьша ншечатана в «Речи. 1 января 1917 

r. (№ 1). См.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 603-611 .  
4 Квартира Роrозm1ских близ Арбата. 
5 Неосуществленное иамерепе. 

238. И.В. ГЕССЕНУ 

15дек.абря 1916г. Кок.тебель1 

15/XII 1916. Коктебель. 

Многоуважаемый Иосиф Владимирович, на днях 
послал Вам фельетон «Судьба Верхарна•, теперь посылаю 
«Голоса Поэтов•. 2 

Большая просьба: если Вы не найдете почему-либо 
возможным их использовать, не откажитесь мне выслать 
рукописи (у меня нет копии, ни черновика) в Москву (Арбат. 
Б. Ржевский, 7, кв. 2). Я там буду с 26 декабря. Ав январе буду 
в СПб.3 

До свиданья. 

Максимилиан Волошин. 
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1 Опсрыrка. Почтовые штемпели: Коктебель. 16.12.16; Петро
град. 20. 12.16. 

2 См. п. 237, примеч. 3. Статья сIЬлоса поэтов. бьmа опубли
кована в сРеЧD 4 июня 1917 1: (No 129). См.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. 
С. 13-21 .  

3 См. примеч. 4 ,  S к п. 237. 

239. П.Б. Сl'РУВЕ 

20декабря 1916г. Коктебель 

20 XII 1916. Коктебель. 

Многоуважаемый Петр Бернардович, 

посылаю Вам для «Русской MыCJID перевод трех поэм Вер
харна «L'Arbre•, «Les amou.rs., cUne statue (Le Moine)•:1 это 
из классических его вещей и до сих пор, сколько я знаю, не 
переведенных. 

Наверное, сРус<ская> Мысль• посвятит несколько 
статей Верхарну? Если переводы Вам подойдут, то мое усло
вие - их не дробить, а печатать все вместе. 2 

До свиданья. 

Максимилиан Волошин. 

P.S. Мой адрес с Рождества: 
Москsа. Б. Ржевский пер. 7, кs. 2. 

1 См. примеч. S к п. 235. Стихотворение cUne statu� (сСта
'!'УD) - из книrи Верхарна cIЬpoдa-cпpY'l'ID. 

2 На письме - резолюция: сможет пойти в феврале ШIИ марте. 
2 1 917•. Присnанные ВолоIПИНЫМ переводы трех стихотворений Вер
харна бьши опубликованы в февральском номере сРусской МыМD 
за 1917 1: (Оrд. 1. С. 121-126). В связи с rибелью бельrийскоrо поэта 
в сРусской МыМD бьши помещены две статьи - •Эмиль Верхарн. 
Тhорrия Чулкова (1916. No 12. Оrд. III. С. 13-18) и сЭмиль Верхарн. 
По письмам и личным воспоминанияю Валерия Брюсова (1917. 
No 1 .  Оrд. 11. с. 1-42). 
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240. АНДРЕЮ БЕЛОМУ 

21 января 1917 г. Москва 

Дорогой Борис Николаевич, 

21/1 1917. 

Елисавета Сергеевна Кругликова сегодня заходила к 
Вам и не застала. Она хотела бы Вас видеть на 5-10 минут, 
чтобы зарисовать Ваш силуэт для своей книги силуэтов рус
ских поэтов, 1 и зайдет к Вам завтра в 12 ч. дня и просит меня 
предупредить Вас об этом. 

Максимилиан Волошин. 

1 См.: Кругликова Е.С. Силуэты совремешmков. Вьm. 1. Поэты. 
М.: Алъциона, 1922. Кругликова вьmолнила силуэтный портрет Анд
рея Белого в профиль во весь рост, выступающим на трибуне; впо
следствии он многократно воспроизводился. Вариант этого силуэта, 
предположительно принадлежащий Кругликовой, см. в кн.: Андрей 
Белый. Александр Блок. Москва / Сост. МЛ. Спивак, Е.В. Насед
кина, АЭ. Рудник, М.Б. Шапошников. М.: ОАО «Московские учеб
ники:•, 2005. с. 194. 

241. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

9 февраля 1917г. Москва 

9/11 1917. Москва. Б<олъшой> Ржевский, 7, кв. 3.1 

Дорогая Мария Самойловна, 

Вот я уже месяц в Москве2 и до сих пор не написал тебе 
ни строчки". Я разобран на мелкие кусочки и уже устал смер-
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телъно. Кроме тоrо, живу так, что день и ночь на mодях, и ни 
минуты не было с собою наедине. Уже хочется в Коктебель, 
уже тоска по работе. А я до сих пор еще не успел съездить в 
СПб, что для меня необходимо. И все равно раньше апреля 
в Коктебель не вернуrься мне. Но с mодъми часто вспоми
наю тебя, т<ак> к<ак> видаю и родител<ей>3 Мих<аила> 
Осип<овича>, и Высоцких.4 

Внешне дела мои идут блестяще: я выставил в «Мире 
Искусства• - свои 14 рисунков «Города в Пустыне•5• и из них 
половина куплена. 

Так что я получил за картины 700 руб<лей> - для меня 
деньrи совершенно небывалые. Но важнее этоrо для меня 
самый факт возможности для меня выставления и продажи 
моих акварелей. Так же неожиданно блаrоприятно слаrа
ются для меня и литературные мои дела: со всех сторон идут 
ко мне предложения, просьбы и заказы на разные издания. 

Прости. . .  Я думал написать сеrодня вечером сразу 
большое письмо, но чувствую, что умираю от усталости и 
вижу, придется писать ero урывками. 

Покойной ночи. 

1 См:. примеч. 4 к п. 237. 
2 Волоmии приехал в Москву 28 декабря 1916 r. 
э См:. примеч. 13 к п. 179. 
4 5 января 1917 r. Волоmии встречался с Цетлины:м:и, 11 января 

и 18 января бьm у Высоцких ('JРуды и дни-2. С. 9-10) 
5 Речь идет о выставке картин сМира Искусства., которая 

открьmась 26 декабря 1916 r. в Москве, в помещении Художест
ве1n1оrо салона (Б. Д:м:итровка, 1 1) .  Длилась по 2 февраля 1917 г. 
В выставке участвовало 56 худо:жников, экспонировалось 387 про
изведений. В сКаталоrе выставки картин "Мир Искусства"• 
(2-е изд. М., 1917) бьmо репродуцировано 10 произведений Воло
mииа: сПерешееD, сПолде�. «Земля в снегу., сКи:м::м:ерийская 
весна., сОбл�, сПарИ» и 4 пейзажа из цикла с!Ьрода в Пустыне• 
(1Руды и дни-2. С. 13). См:. примеч. 8 к п. 220. 
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Z4Z. М.О. ЦЕТЛИНУ 

Февраль 1917г. МОСК8а1 

Zetlin. 
91 Avenue Henri Martin. 

Paris. 

Mousagete propose editer toutes mes poesies deux volumes 
conditions avantageux а toi decider reponds Petrograd.2 

Volochine. 

Москва. Б. Ржевский 7 кв. 3. Волошин 

П е р е в од :  
Цетлину. 

91 Авеню Анри Мартен. 
Париж. 

Мусаrет предложил издать все мои стихи в двух томах 
на выгодных условиях. Решай, и шли в Петроrрад.2 

Волошин 

1 Датируется по соотнесению с п. 241 и со сведениями о встре
чах Волошина с секретарем издательства cMycarer. Н.П. Киселевым 
в феврале 1917 r. ('!Руды и дни-2. С. 12-13).  

2 Издательство cMycarer., орrанизованное в Москве в 1909 r., 
в 1917 r. завершало свою деятельность (в 1915 r. бьmа достиrнуrа 
доrоворе1П1ость между руководителем cMyc!II'C'lV Э.К. Меп1ером 
и В.В. Пашуканисом, заведовавшим в сМусаrете• скоммерческой 
частью•, о реорrанизации издательства и создании последним на его 
базе издательства собстве1П1оrо имени; последняя книrа под маркой 
cMyc!II'C'lV, вьппедmая в России, - Стихотворения Юрия Верхов
скоrо. Т. 1. Сельские эОИiраммы. Идиллии. Элеrии - увидела свет в 
1917 r.). См.: 1Ьлстых r .А. Издательство cMycarer. // Книга: Иссле
дования и материалы. М.: Книжная палата, 1988. Сб. LVI. С. 125-127. 
Следов подготовки какого-либо издания собрания стихотворений 
Волошина в сМусагете. не зафиксировано. 
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%43. В КОНТОРУ ГАЗЕТЫ сРЕЧЬ• 

lбмарта 1917г. MoC1U1a1 

В контору газеты сРечы 
Покорнейше прошу выслать мне причитающийся мне 

гонорар, если таковой на моем счету за это время числится. 

Максимилиан Волошин. 

Ржевский пер. 7, кв. 3. Москва. 

1 Открытка. Почтовый штемпель отправления: Москва. 16.3. 17. 
Печатка: 18 мар 1917. 

%44. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «БИРЖЕВЫЕ ВF.ДОМОСТИ• 

Первая декада апреля 1917г. Коктебель1 

В Редакцию Газеты «Биржевые Ведомости• 

Милостивый Государь, 
Господин Редактор, 

В декабре 1916 г. я отправил Вам три моих перевода 
из Верхарна со вступительной заметкой и условием поме
стить их все вместе. Из них я видел напечатанными только 
заметку и стихотв<орение> сГород•.2 Прошу Вас известить 
меня немедленно, были ли (или когда будут) напечатаны 
«Душа города• и сЗавоевание•, а также выслать мне гонорар 
(50 к. за строку, как было условлено). 

' 

Это второе письмо, которым я запрашиваю Вас об 
этом.3 

Максимилиан Волошин. 

Адрес: Феодосия. Коюпебель. 

1 Письмо отложилось в личном фонде АЛ. Волынского, редак
тировавшего с 1916 :с mпераtурный отдел в «Биржевых ВедомОС'l'ЯD. 

2 Заметка сЭмипь Верхарн. (см.: Т. 6, IСН. 1 наст. изд. С. 612-613) 
и стихотворение с!Ърод-сп.руr. (перевод стихотворения Верхарна 

� 1Jщю11 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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cLa Ville•) бьvш опубликованы в yrpem1eм выпуске «Биржевых Ведо
мостеЬ б января 1917 г. (No 16022). 

3 Переводы упомянутых стихотворений Верхарна (см. примеч. 
5 к п. 235) в «Биржевых Ведомостях. не бьvш напечатаны. 

245. П.Б. СТРУВЕ 

4моя 1917г. Коктебель1 

Коктебель (Феодосия). 

Многоуважаемый Петр Бернардович, 

посылаю Вам для сРус<ской> Мысли• цикл из 4-х стихотво
рений «Облики• - ряд стихотв<орных> портретов. 

Максимилиан Волошин. 

P.S.  Условия: 
1) Все четыре стихотворен<ия> должны быть напеча

таны вместе. 
2) Гонорар - 50 к. за строку. 2 

1 Датировка: '!Руды и дни-2. С. 19. 
2 На письме - реЗОJПОцm1 СЛ. Франка (фактическоrо лите

ратурноrо редактора сРусской МыСЛD в 1914-1918 rг.): «Следует 
принять, если П.Б. соrласен на требуемый автором rоиорар• - и 
П.Б. Струве (главноrо редактора «Русской МыСЛD ): сСоrласен на 
50 коп. для этого цикла. (15 мая 1917). Цикл «Облики. бьm опу
бликован в сРусской МыСЛD (1917. No 1 1/12. Оrд. I. С. 1 35-138) в 
составе четырех стихотворений: сРо� («Холодный рот. Щеки 
бесстрастной складки".•), сБальмоНD («Огромный лоб, клеймен
ный шрамом".•), сФаэто� («Здравствуй, отрок соmщекудрый".•), 
сР.М. Хин• (сЯ МЫСЛеШIО вхожу в Ваш кабинет".•). 
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246. В КОНТОРУ ФИРМЫ сСМИС-ПРЕМЬЕР• 

4мая 1917г. Коктебель 

Коктебель (Феодосия). 
4 мая 1917 г. 

К<онто>р<а> С<мис-Премьер> 
Милостивый Государь, 

пишущую машинку я получил в полной исправности и без 
задержки.1 Благодарю. 

Но вот в чем дело: когда я спрашивал Вас, у всех ли 
машинок «Смис-Премьер• одинаковый шрифт, Вы мне 
ответили утвердительно. Между тем, сравнив теперь шрифт 
моей с шрифтом машины графа А.И. Толстого, который мне 
рекомендовал тип «С<мис->П<ремьер>», я убедился, что 
мой шрифт гораздо крупнее, а его мельче и убористее. 

Т<ак> к<ак> я пишу свои литературные рукописи 
исключительно на четвертушках и нуждаюсь именно в убо
ристости и возможной сжатости (здесь дело не только в том, 
сколько может уписаться, но и в зрительном впечатлении), 
то естественно я этим огорчен и думаю о том, как можно 
было бы это исправить. Отсылать Вам снова машинку на 
исправление при теперешних условиях транспорта, конечно, 
немыслимо, а сам я попаду в Москву не раньше чем через 
год. Не мог бы я сам под Вашим письменным руководством 
совершить перемену шрифта, если это не очень сложно? 
Тогда я просил бы Вас выслать мне наложенным плате
жом набор более мелкого шрифта (прилагаю образец), и те 
инструменты, которые необходимы для этой операции. Но 
это, конечно, только в том случае, если это возможно сде
лать самому, не испортив машины2 

1 Волоmш1 заказал ДJШ себя пишущую машинку в отделеН1Ш 
американской фирмы сСмис-Премьер• в Москве в марте 1917 г., 
получил ее в КоiсrСбеле 29 апреля ('!Руды и дни-2. С. 17, 1 8).  

2 На этом кончается лист маJПШ1описноrо текста, окончание 
письма (если оно бьmо) уrрачено. Поскольку шрифт маmш1описи 
данноrо текста не 0ТJП1Чается от более по:щних маmш1описных 
текстов Волоmш1а, можно заюпочить, что ходатайство Волоmш1а 
последствий не возымело; не исюпочено также, что письмо осталось 
неотправле:нным. 
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247. С .А.  АБРАМОВУ 

5 мая 1917 г. Коктебель 

Коктебель (Феодосия). 
5 мая 1917. 

Многоуважаемый Соломон Абрамович, 

посылаю Вам одновременно мои «Избранные стихи•, вполне 
подготовленные к печати.1 Я нашел, что им лучше дать 
отдельное имя, а сизб<ранные> ст<ихотворения>• оста
вить подзаголовком. Имя книги будет «Иверни• (Иверни -
это обломки др<агоценных> камней).2 Я включил в книгу 
многие еще не напечатанные стихи, т<ак> к<ак> без них 
она бы утратила цельность. В общем это составляет больше 
трех тысяч стихов, и вместе с предисловием займет не 64 
стр<аницы>, как мы предполагали, а около 120, то есть 
составит двойной номер.3 Конечно, книжку можно было бы 
урезать, но это было бы ей во вред. Сейчас в продаже нет ни 
одной книги моих стихов, а предполагаемое полное собра
ние в двух томах, конечно, не выйдет до конца войны. Поэ
тому более полный выбор и желательнее, и выгоднее. 

Итак, я предлагаю Вам двойной номер, с соответст
венным повышением гонорара со 120 р<ублей> (за каждые 
12 ООО) до 200 р<ублей>. Я думаю, что это будет к обоюдной 
нашей выгоде. 

Книжка с портретом и предисловием, составленная 
наполовину из стихов или разбросанных по разным журна
лам, или неизданных, будет представлять интерес полной 
новизны, особенно при цене в 40 к<оп.> (или норм<алъной> 
20 к<оп.>).4 

«Верхарна• я вышлю Вам недели через полторы. Работа 
моя несколько замедлилась благодаря задержке моей пишу
щей машинки в пути: у меня болит рука, и я не могу ею 
делать большой переписки. s 

Жму Вашу руку. 
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1 С С.А. Абрамовым, руководителем издательства сТhорч� 
(см.: Рац М. С.А Абрамов и его издательство сТhорчество• //Альма
нах библиофила. Вьm. VIII. М.: Книrа, 1980. С. 165-176), IJолошин 
договорился об издании сборника своих избранных: стихотворений в 
Москве 14 февраля 1917 1:, в марте последовала аналоmчная догово
ренность об издании сборника волошинских переводов из Верхарна 
('IРуды: и дни-2. С. 13, 17). 

2 Согласно сТолковому словарю :живого великорусскьrо ЯЗЬIIС» 
Владимира Даля (СПб.; М.: Изд. М.О. Вольфа, 1881),  иверень - свер
шок, щепа, ощепок; черепок, осколок, оскольпп, отломоче:о ('f. 2. 
С. 6). Книга Волошина Полу'IИЛа заглавие сИверни (Избранные сти
хотворения)• (М. : Тhорчество, 1918. Серия «Художественная библи
отечка "Тhорчество"•). 

3 ПодРазумевается: двойной номер серии «Художественная 
библиотечка "Тhорчество"•. На обложке сборника сИверни. обо
значено: No 9-10. 

4 На задней стороне обложки сИвернеЬ указана цена: 1 р. 20 к. 

5 О получ:ении рукописи сИзбранных стихов. Абрамов изве
стил Волошина 25 мая 1917 1:: сМне тоже кажется, что в двойном 
издании книжечка будет более :интересна, и я с удовольствием 
передаю ее в набор. Еще 80 руб. (до 200) посылаю одновременно 
почтовым переводом. Прошу немедленно прислать хороший фото
rрафический отпечаток Вашего портрета, чтоб иметь его к сроку 
набора книги• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 157). Портрет Волошина 
в сИверняn помещен не бьш. О том, что Волошин выслал его, а 
также дополнительно стихотворение сПодмастерье•, открывавшее 
сборник, известно из письма Абрамова к нему от 5 авtуСТа 1917 1: (из 
которого, в чаеп1ости, выясняется, что несколько писем Волошина 
к Абрамову, связанных с подrотовкой к изданию сИвернеЬ и пере
водов Верхарна, утрачено): сВсе Ваши письма я получил: и с пор
третом для сборника, и с предисловием "Подмастерье". Удивляет 
меня, что в письмах Ваших не подтверждаете Вы получения моего 
письма и перевода на 80 руб. < . .. > Предисловие в стихах получено 
своевременно и передано в ТШiоrрафию, где набирается сборник. 
Корректура Ваших ЛИ'1НЫХ стихов будет на будущей неделе. Но так 

как письма долго иду�; не смогу задержать печать и проверю по ори
гиналу всё на месте сам. (Там же). 
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248. А.М. ПЕТРОВОЙ 

9мая 1917г. Коктебель 

Дорогая Александра Михайловна, 

9 мая 1917 г. 
Коктебель. 

ну вот видите последнее мое безумие: пишущая машинка, 
даже письма на ней пишу.1 Но это имеет свой смысл: необ
ходимо научиться писать как можно скорее, т<ак> к<ак> 
правая рука от письма быстро устает и немеет. 2 Если б мне 
пришлось рукой написать столько, сколько я должен был 
переписать за это время стихов, то у меня бы уже пальцы 
отнялись. Я только что подготовил к изданию избранные 
мои стихи (из обеих книг, под названием «Иверни•).3 Это 
будет маленькое дешевое издание по 20 к" и издано оно будет 
в нескольких десятках тысяч; это мне пер<е>д отъездом 
предложили.4 По крайней мере мои стихи можно будет иметь 
в продаже. Сейчас готовлю такое же издание моих переводов 
Верхарна со статьей и перевожу для него еще новые стихи. s 
Сегодня закончил перевод поэмы о Микельанджело.6 Посы
лаю его Вам: он будет, верно, близок. Прочтя, пошлите его 
Костеньке.7 Совершающееся волнует и тревожит. Но я еще 
не могу всего осознать, связать с мировым, с войной, с судь
бами славянства". В Германизм-Иезуитизм-Юдаизм8 я не 
верю (хотя Верхарн в книге «Окровавленная Бельгия. - она 
переведена9 - говорит нечто подобное о союзе германизма 
с юдаизмом).10 Меня страшит сейчас то, что все то, что год 
тому назад мне казалось настолько верным, как чувство и 
мысль относительно войны, теперь, когда оно повторено и 
провозглашено массами, представляется настолько непри
емлемым и враждебным мне теп<е>рь.11 

Бернард Шоу прав, говоря: «Как социализм был бы 
популярен, если бы не было социалистов!•12 Я же пока понял 
одно: будущее выявляется безумием и верой; настоящее -
здравым смыслом и скептицизмом. Смешивать эти два 
метода отнюдь не следует и надо точно знать, о чем сейчас 
идет дело. Но необходимо нести в себе и то, и другое. Доброго 
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во внешнем мире я не :жду ничеrо: не такова теперь эпоха и 
не такова нравственная культура Европейцев, чтобы добро 
и свобода моrли бы торжествовать. Теперь победа за эrоиз
мом и жадностью. Социализм, который, к<о>нечно, востор
жествует, принесет с собою лишь более крепкие узлы еще 
более жестокой rосударственности. Ас точки зрения ГРАДА 
Г0СП0ДНЯ13 И «буржуазия•, И «Пролетариат. - ЭТО едино, 
ибо основано на том же эrоизме и жажде блаrополучия. 
Я вижу только один с<о>циальный строй, соrласный с 
духом Христовым: коrда каждый будет работать на Друrих 
бесплатно, а нужное для себя будет получать от друrих в виде 
милостыни.14 Чтобы все было блаrодеянием и даром. Чтобы 
весь экономический строй был основан на нищенстве. Тоrда 
и машины будут приносить пользу, и боrатство будет на 
блаrо. А пролетариат - это, прости Господи, - фабричная 
фальсификация нищенства.15 Изумительное слово коrо
то из отц<о>в церкви: сЕсли бы по божественному соиз
волению нам было дозволено увидеть душу человеческую 
такой, как она есть, мы бы поrибли в то же самое мrнове
нье, как если бы мы были вверrнуты в rорн пылающий•.16 
Эпохи потрясений народных краюшком приподымают 
завесы человеческой души, что ж тут удивляться пиротех
ническим эффектам? Если разложение ме:ждуатомной энер
rии рождает взрывы небывалой силы, 17 то что же делается в 
мире, коrда человеческие души распадаются на первичные 
силы? 

Коrда Вы решили делать операцию? Как себя чувству
ете?18 Напишите прежде, чем решите ехать. До свиданья, у 
нас все блаrополучно. Как судьба Людвиrа?19 Не знаете ли, 
надолrо ли уехал Новинский20 из Феодосии? 

1 См. п. 246. 
2 См. примеч. 6 к п. 158. 
3 См. п. 247, примеч. 5. 
4 См. примеч. 1 к п. 247. 
' См. примеч. 7 к п. 229. 

Мах. 
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6 См.: Т. 4 наст. и:щ. С. 63-67, 931 .  12 мая 1917 г. в ответном 
письме А.М. Петрова признавалась: с.Я с ума сойду от "Микельанд
жело". Получила - читала; 2 раза, три раза читала. На ночь - читала, 
уrром, - вновь и вновь. Какое Вам мое спасибо за него. Or Микельан
джело, от Юmm, от Верхарна, от Самого Бога оно Вам может быть. 
Своим духовным трудом, переживая с ними, Вы их воrшотили в 
России, собрав им живую rшоть - живые Слова - для них, вечно
живых• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 

7 К.Ф. Богаевский. 
8 Оrюmк Волошина на рассуждения Петровой в письме от 5 

мая 1917 г. о германизме-иезуитизме-юдаизме как антихристианской 
коалиции, инициирующей гибельную войну. В ответном IШсьме от 
12 мая 1917 г. Петрова продолжала спорить с Волошиным: .Да, мы 

как-то совершенно разно с Вами смотрим и реагируем на развернув
щуюся борьбу. Для меня совершенно ясен главный волевой центр 
в крайне знаменательном слиянии трех "измов" (rермано - юда -
иезуитизма) < . . .  >. Да, разве не видна работа "черных"? Кому и кем 
мoryr быть предложены "все царства мира сего?". Сгинут. Прова
лятся опять. А Славяне? - Они должны противостоять. И, конечно, 
будут; т<ак> как теперь еще (в этой борьбе) не их время•. 

9 О книге Э. Верхарна сОкровавленная Бельгия• и участии в 
этом и:щании Волошина см. примеч. 6 к п. 161, примеч. 16 к п. 167. 

10 Об этом см. п. 167, примеч. 14. 
1 1  Речь идет об изменении отношения Волошина к войне после 

Февральской революции в России. См. п. 249. 
12 Источник цитаты не обнаружен. Подобные мысли Б. Шоу 

высказывал в романе сНеуживчивый социалисn ( .дn unsocial 
socialist., 1883, русский перевод - сСоциалист-любитет.., 1910). 

13 Понятие !Рада Господня восходит к трактату Авrустина 
Аврелия cDe civitate De� (ок. 413-426), где под схрадою понима
ется духовная общность братьев по вере. По:щнее эти идеи развиты 
Волошиным в заметке сО J:Раде IЬсподнею (Т. 6, кн. 2 наст. и:щ. 
С. 353-355, 868). Это замечание Волошина было горячо поддержано 
Петровой, которая IШсала ему: сКакая радость мне, что Вы форму
лировали, и так удивительно, строй в Духе Христа! Это то, что душа 
всегда так искала и чуяла. Будете развивать их дальше?• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 

14 Право поэта жить смилостыней• Волошин впервые уrвер
ждал в статье сАпофеоз мечты и смерти. (AnOJDioн. 1912. № 3/4. 
С. 83), рисуя образ Вилье де Лиль-Адана. (См.: Т. 3 наст. и:щ. С. 7-40, 
461). В 1923 г. он развивает эту мысль в поэме сБунтовIЦИI()- из цикла 
сПутями Каина. (См.: Т. 2 наст. и:щ. С. 34-38, 650). Петрова поддер-
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жала рассуждения ВолоIПИНа и, цитируя ero, IШсала: «Когда юащый 
будет работать на других бесплатно, а нужное для себя будетпОJl)'Чать 
от других в виде милостьпm. Чтобы все бьmо благодеянием и даром. 
Чтобы весь экономический строй бьm основан на нищенстве. Тогда 
и машины будут приносить пользу, и богатство будет на благо. -
Исполать Вам, славянская душа!• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 954). 

15 Это суждение Воло1ПИНЬ1М развито в статье «Поэзия и рево
люция. (Камена. 1919. Кн. 2). См. Т. 6, кн. 2 наС'& JQД. С. 25-45, 774). 

16 Мысль Л. Блуа, которую Волошин позднее вложит в уста 
старца Серафима в поэме сСвятой Серафим. (1919, 1929): 

Каждый человек есть ангел, 
Замкнутый В темницу IDIOТИ. 
Если бы соизволеньем Божьим 
Мы МОГJШ увидеть душу 
Ничтожнейшего из людей такою, 
Как есть она, мы бьmи б сожжены 
Ее оmем в то самое мmовенье, 
Как если б бьmи вверmуты в жерло 
Вулкана оmедышащсrо. 

('f. 2 наС'& JQД. С. 1 16). См. п. 301 ,  примеч. 4. 

17 Основы ядерной физики Волошин мог почерпнуть из выпи
сывавшихся им французских журналов, позднее в ero библиотеке 
появились труды Э. Резерфорда, переведе1П1Ые на русский язы:к, 
Дж. Томсона, Н. Бора. 

11 ОрешенииоперироватьсявСимферополепоповодуфибромы 
Петрова могла рассказать Волошину во время ero пребывания в 
Феодосии по пути из Москвы в Коктебель с 14 по 17 апреля 1917 r: 
Операция состоялась только в авrусте 1917 r: и ссошла отлично•, по 
утверждению самой Петровой из ее письма Волошину от З сентября 
1917 r: В ответном письме Петрова сообщала Волошину: с.Я пока не 
поеду; Мих<аил> Ив<анович> Никольский сказал, что нужно сил 
набраться перед операцисЬ (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 954). 

1' ЛЛ. Квятковский. Петрова сообщала Волошину: .ЗЬОдвиr 
вчера отправился в Симф<ерополь>, рассчитывая снова вернуться. 
Не думаю, чтобы удалось. Впрочем, ему "везет" невероятно• (Там 
же). 

20 АА. Новинский. О нем Петрова написала Волошину: 
сНовинский исчез на 1 � месяца, - знаю из � (Там же). 
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249. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

10мая 1917 г. Коктебель 

10 мая 1917. Коктебель. 

Дорогая Марья Самойловна, 

я очень давно не писал тебе и также давно не получал писем 
ни от тебя, ни от М<ихаила> О<сиповича>.1 Из Москвы я 
писал вначале только открытки, а потом, когда пришла 
революция, совсем не писал: думал, что мы скоро уви
димся ... Но, конечно, вы очень хорошо сделали, что не при
ехали. Но прежде всего хочется сказать, что я ничего не 
забыл и верен нашей дружбе и постоянно мысленно бесе
довал, когда бывал один. Но это бывало только ночью. От 
людей и разговоров, в которых Революция главным образом 
и выражалась, я устал смертельно. Хочется здесь в уедине
нии осознать, осмыслить исторически и апокалиптически 
совершающееся, и пока это невозможно: все одна боль и 
тревога .. . Надо ли говорить, что с первого марта мое отно
шение к войне сразу переменилось. 2 

Если бы теперь мне пришлось быть призванным, я бы, 
конечно, не стал отказываться. Мне самому выяснилось, 
что в моем предполагающемся отказе главным побужде
нием было недоверие. Мое отношение к войне, разумеется, 
не изменилось, но явилось новое чувство: личной ответст
венности за поведение России. Все невыносимо тревожно: 
никто не знает ни смысла, ни объема тех сил, что при
званы к действию. Точно кидаешься с шестого этажа и даже 
не знаешь, куда полетишь - вверх или вниз, потому что 
самые законы тяготения изменились. Психология соци
алистов - это еще самое простое. Но я не хочу говорить о 
событиях: конечно, я живу только от газеты до газеты. 
С горечью заглядываю в глубину души и думаю о том, что 
внешний мир так расхлябался, что, очевидно, много лет 
придется теперь думать только о нем. Хорошее время для 
тех, кому надо бежать от самого себя. Тем, кто живет в себе 
своим миром, будут большие неудобства. Несколько слов о 
моей зиме и о личных делах: я приехал в Москву только на 
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Рождество. 3 В Петербург так и не попал - сперва из-за товар
ной недели, потом из-за революции: было стыдно ехать из 
любопытства, когда поехать было так трудно и стольким 
необходимо. Я выставил 14 своих картин в Мире Искусства4 
и с успехом: моральным и материальным: половину про
дал". На 700 руб<лей> продал, так что у меня образовалось 
перенасыщение золотом, и я мог себе купить эту машинку, 5 
т<ак> к<ак> моя рука начала неметь и парализоваться от 
писания. Конечно, я видел массу людей". Пожил в Москве 
четыре месяца, и это было слишком много. Как утоми
тельно исключительное переживание мира внешнего безо 
всякой своей работы! 

Мне хочется знать о твоих и М.О. планах. Мне кажется, 
что, несмотря на весь соблазн, вы очень хорошо сделали, что 
не приехали, потому что сейчас ехать в Россию - безумие; да 
и жизнь здесь - все полная неизвестность. Хорошо только 
то, что совершенно нельзя предвидеть, откуда и как может 
прийти опасность, так что спокойно можно оставаться на 
своем месте, никуда не спасаясь, потому что во всем мире 
больше нет спокойного и безопасного места. Я кончаю это 
письмо, чтобы его не задерживать. Теперь я буду писать 
регулярно, не ожидая ответа, чтобы возобновить переписку. 

Крепко обнимаю тебя и М.О. 
Большое спасибо за книги Л. Блуа.6 Только я полу

чил всего 4, т<ак> к<ак> остальные задержала цензура 
ст<арого> реж<има>, а ценз<ура> нового не нашла их. 

До свиданья. Где? 

1 М.О. Цетлин. 
2 Подразумевается поворОПIЫЙ исторический момент - паде-

ние самодержавия. 
3 См. примеч. 2 к п. 241 .  
4 См. примеч. 5 к п .  241 
s См. примеч. 1 к п. 246. 
6 В бибm1отеке Волошина сохраниJП1сь 14 книг Леона Блуа 

(Bloy), из них 4 изданы после 1917 г., одна приобретена в 1913 г. ,  три 
имеют владельческие пометы (•Maximilien \Ьlochine. Moscou. 30/III 
1917•): •Mon joumal: Pour faire suite au Mendiant ingrat: 1896-1900: 
Dix-sept mois en Danemarb (Paris: Mercure de France, 1904), •Le vieux 
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de la montagne: Pour faire suite au Mendiant ingrat а Monjournal а Quatre 
ans de captivit6 1\ Cochons-sur-Мarne et а L'invendaЬle: 1907-1910• 
(Paris: Mercure de France, 1911), cLe P�lerin de l'AЬsolu: Pour faire suite 
au Mendiant ingrat а Monjournal а Quatre ans de captivit6 I\ Cochons-sur
Mame et а L'invendaЫe et au Vieux de 1а montagne: 1910-191;2. (Paris: 
Mercure de France, 1914). Наиболее веро.яm:о, что в данном случае 
идет речь об этих трех изданиях. 

250. М.О. ЦЕТЛИНУ 

10мая 1917г. Коктебель1 

Дорогой Михаил Осипович, 

приписываю только несколько деловых слов. В марте я ждал 
со дня на день твоего приезда в Москву. Потом понял, что ты 

очень хорошо сделал, что не поехал сейчас. Но, ожидая при
езда, я совершенно перестал тебе писать. Я передал своевре
менно Берлинрауту «Облики Парижа, до и во время войны•, 2 
но потом мы решили ничего не предпринимать до твоего 
приезда, а потом я сам уехал. 3 Едва ли возможно будет пред
принять что-либо теперь в смысле изданий в виду бумажного 
кризиса, еще обострившегося обилием rазет и слитературы.. 
Да и до того ли теперь? Хаrя вон один издатель заказал мне 
книжку сИзбранных стихотворений• (моих) для дешевого 
издания в 20 к. и такую же моих переводов Верхарна. 4 По
моему, такая книжка будет хорошей рекламой для пОJШого 
собрания моих стихов в двух томах, которое ты после войны, 
надеюсь, издашь. 5 

Теперь, когда ты будешь в России, конечно, и смысл, и 
план сЗерен. - все переменится. Только когда ты будешь?' 
Есть ли у тебя определенные планы и ожидания? Адо твоего 
приезда сЗЕРНАМ.7, думаю, нечего делать. В марте я больше 
всего порадовался о том, что годы твоего изгнанничества 
окончились. Нет, пожалуй, еще больше о Борисе Викторо
виче. 8 Как хотелось бы знать, что он сейчас делает в Петер
бурге. Собирается ли Эренбург в Россию?' Крепко целую 
тебя. 
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1 Датируется по п. 249. 
2 О замысле несостоявmеrося 1QЦания книrи статей со xyдoж

llИICllD в издательстве сЗерна. см. п. 215. С Л.Я. Берлинраутом Воло
шин встречался в Москве в феврале 1917 r. (Iруды и дни-2. С. 14). 

3 Волошин покинул Москву 12 апреля 1917 r. 
4 См. примеч. 1 к п. 247. 
5 Планы этоrо неосуществленноrо издания, видимо, вынаши

вались Волошиным и Цетлиным в течение 1916 r. (Ср. с п. 242). 
6 Цетпин находился за границей в статусе полиrическоrо 

эмигранта, и после Февральской реВОJIЮции бьmо впОJП1е лоrично 
ero возвращение в Россию. См.: Хазан Владимир. cOr книrи глаз 
не по�. О личности и творчестве Михаила Цетпина // Цетпин 
Михаил (Амари). Цельное чувство. Собрание стихотворений. М.: 
Водолей, 201 1 .  С. 267-270. 

7 Об 1QЦательстве сЗерна см. примеч. 16 к п. 206. 
8 Б.В. Савинков возвратился в Россию вместе с лидерами пар

тии эсеров В.А Черновым и НД. Авксентьевым в апреле 1917 r. 
Сразу после этого он получил пост комиссара Временного прави
тельства, сначала в 8-й армии, потом - при Ставке Верховного глав
нокомандующего. 

' И.Г. Эренбург приехал в Россию в июле 1917 r. 

251. В РFДАIЩИЮ ГАЗЕТЫ 
сБИРЖЕВЫЕ ВF.ДОМОСШ• 

11 мая 1917 г. Коктебель' 

Коктебель (Феодосия). 
1 1  мая 1917 r. 

Милостивый Государь, 

Т<ак> к<ак> мои переводы Верхарна «ДУША ГОРОДА. 
и сЗАВОЕВАНИЕ• Вы еще до сих пор не напечатали, то пре
дупреждаю Вас, что я распорядился ими иначе.2 

За ст<ихотворение> «ГОРОД-СПРУТ• и заметку3 я 
получил от Конторы сБ<иржевых> В<едомостей>• 35 р. 40 к. 
Между тем по моим условиям (20 к. за строку и 50 к. за стих) 
мне приходится около 70 рублей. Если даже считать, что 
контора вычла из гонорара подписную плату с мая до конца 



590 М а к с и ми л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

года (хотя газеты я не получаю до сих пор), то все же мне не 
доплачено около 20 р. 

Все это, так же, как неисполнение Вами моего усло
вия одновременного напечатанья всех трех моих переводов, 
я считаю крайне некорректным и покорнейше прошу Вас 
сделать соответствующее распоряжение, чтобы все это вы
яснить и дослать мне следуемые деньги. 

1 Печатается по машинописной копии в архиве Волошина. 
2 См:. п. 244, примеч:. 3; примеч:. 5 к п. 235. Переводы обоих 

стихотворений Э. Верхарна бьши напеч:атаны в :журнале сКрасное 
знамn (1917. No 3/4, июнь. С. 64-70). 

э См:. п. 244, примеч:. 2. 

252. А.М. ПЕТРОВОЙ 

14мая 1917г. Коктебель1 

Дорогая Александра Михайловна. 

Пользуюсь оказией, чтобы послать еще связку моих 
переводов Верхарна за эти дни. 2 Письмо только что полу
чил. 3 Спасибо. Отвечу почтой. 

Мах. 

1 Датируется по кн.: 'IРУды и дни-2. С. 20. 
2 Переводы Верхарна бьmи отправлены с Д.Е. Свистелънико

вым, который, видимо, посещал Волошина в Коктебеле в связи с 
планами общества сКиммерИХ». Дмитрий Евграфович: Свистелъ
ников - преподаватель русского языка и истории в Феодосийском 
реальном уч:илище (с 191 1 r.). А.А. Новинский, уезжая из Феодосии, 
назнач:ил ero руководителем сКиммерики• и писал Волопmну 7 
мая 1917 r.: сСовершенно неожиданно получ:ил экстренную коман
дировку < .. . > на Каспийское море < .. .  > дела :художеств<енноrо> 
об<щества> сдал Свистельникову. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 891 ,  
л.  5 об.). 

3 Реч:ь идет о IШСЬМе А.М. Петровой от 12 мая 1917 r. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). Оrвет Волошина - п. 254. 
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253. В КОНТОРУ ЖYPllA.JIA сРУССКАЯ МЫСЛЬ• 

14мая 1917г. Коктебель 

м.r., 

Коктебель (Крым). 
14/5 1917 г. 

я получил Ваше письмо от 6/5, и напишу по вопросу о гоно
раре лично Петру Бернардовичу.1 Хотя, по моей просьбе, 
подписная плата за сРусскую Мысль• с приложением на 
1917 г. и была изъята из моего гонорара, я до сих пор не полу
чил ни одного номера, ни нового, ни старых. Покорнейше 
прошу Вас сделать соответствующее распоряжение. 

1 П.Б. Сrруве. См. п. 245, примеч. 2. 

254. А.М. ПЕТРОВОЙ 

19мая 1917г. Коктебель 

19 мая 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Александра Михайловна, 

получили ли Вы еще стихи Верхарна, что я послал Вам со 
Свистельниковым?1 С тех пор я так и не успел написать Вам, 
потому что Коктебель становится очень люден, а я продол
жаю усиленно свои работы, то есть перевожу Верхарна и 
рисую. Приехали Манасеины?2 Катя3 на днях у Вас будет и 
вам сама расскажет все болезни и несчастья этого времени. 
Они приехали с Михаилом Петровичем,4 который очень 
болен и выглядит восьмидесятилетним стариком (ему 58). 

Каждый день теперь кто-нибудь приезжает: только, 
кажется, никого из своих это лето не будет. Все обормоты5 
разбрелись по разным местам. Юлии Феодоровны6 еще нет, 
Ходасевич приедет в начале июня.7 Здесь дочь его брата 
Валентина Ходасевич - художница. 8 

Вчера проезжал в Судак Кончаловский - художник.9 
Он сейчас офицер. В нескольких словах он совсем по-иному 
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осветил все, что делается на фронте: почему солдаты сейчас 
не хотят наступления. Мы раньше против машин и пушек 
выставляли :живое человеческое мясо, а теперь это стало 
невозможно, потому что солдатские комитеты следят за тем, 
чтобы на каждую роту было достаточное количество пуле
метов и снарядов, и без этого идти в бой отказываются. Но 
настроение армии сейчас, по его словам, прекрасное, и сей
час же, как все будет подготовлено, наступление начнется. 
Армия очень довольна Керенским10и верит ему. 

Больше, чем когда-либо, я чувствую неприязнь к соци
ализму и гляжу на него, как на самую страшную отраву 
машинного демонизма11 Европы. Пролетарии, так страстно 
ненавидящие сбуржуазию•, беруr от нее все ее .яды, отбра
сывая все то, что есть в ней от общей духовной культуры -
саристократической• культуры человечества.12 Социализм 
и сТhрманизм•, в конечном счете, одно и то же: обожествле
ние •здорового комфортабельного эгоизма.. Поэтому они и 
чувствуют друг к другу неодолимую симпатию. Ведь нельзя 
отрицать, что все С<оциал>-Д<емократы> влюблены в Тhр
манию и глубоко ненавидят Англию, равнодушны к Франции 
и совсем не интересуются мнениями ангтmских и фран
цузских ст<о>варищей•. Во всей ревоmоции я еще голоса 
РУСИ не слыхал. Самое отрицание войны было пока сказано 
на чужом языке и чужими устами. Я жду голоса старообряд
цев: отrуда придет подлmПlое.13 Я кое-что уже видел в одном 
литографированном обращении к московским IШсателям, на 
которое они не обратили никакого внимания. Андрей Белый, 
который случайно был во время переворота в Петербурге в 
эсерской среде, рассказывал мне поразительные вещи об сно
шениях с<оциалистов>-р<евоmоционеров> с сепантами, 14 
большинство с<оциалистов>-р<евоmоционеров> блаrодаря 
этому общению настроено мистически и религиозно. 

Чувствую, что я безнадежно чужд политической актив
ности: читая газеты, я по очереди соглашаюсь <с> самыми 
противоположными мнениями, только проявления чело
веческой глупости меня выводят из себя. Есть ли для Вас 
партия, с которой вы бы себя чувствовали солидарной? 
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в которой хотя бы отчасти выражалось то, чего можно было 
бы пожелать России?1S 

Практически я думаю, что рус<ская> рев<олюция> 
задержала заключение мира еще года на два. Я теперь пред
вижу стадию, когда Россия превратится просто в поле воен
ных действий, когда союзники для того, чтобы не нарушать 
блокады Германии на востоке, просто двинут через Россию 
американские и японские войска на наш восточный фронт, 
чтобы укрепить его. Это единственное место, куда Америка 
может приложить свои силы и вооружения. 

Пришлите мне статьи Розанова.16 Очень интересно. До 
свиданья. 

Напишите о Вашем здоровьи. 

МАХ. 

1 См. п. 252. Петрова отвечала Волошину: сСпасибо за стихи! 
В восторге от них, как всегда, но "Микельанджело" продолжает 
царить, затемняя пока все• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 954, л. 6). 

2 И.И. Манасеииа, М.П. Манассии, их дочь Е.М. Манасеииа 
приехали в Коктебель 15 мая 1917 r: вместе с П.С. Соловьевой. 

3 Е.М. Манасеина. 
4 М.П. Манассии. 
5 См. примеч. 9 к п. 21 .  
6 Ю.Ф. Львова. 
7 В.Ф. Ходасевич 1 июня 1917 r: писал жене, что обосновался в 

Коктебеле у Волоmиных ('!руды и дни-2. С. 21).  
1 В.М. Ходасевич была в Коктебеле с 15  мая по сентябрь 1917 r: 

См. главу сУ М.А Волошина в Коктебеле• в ее воспоминаниях 
(Ходасевич Валентина. Портреты словами. Очерки. М.: Бослен, 2009. 
с. 140-142). 

' О творчестве П.П. Кончаловского, члена общества сБубно
вый вал� ВолоIШП1 писал в обзорах сХудожествеииы:е итоги зимы 
1910-191 1 (Москва)• (Русская Мысль. 191 1 .  No 5, 6)i сМосква. Худо
жественная жизнь• (Русская Художественная Летопись. 191 1 .  No 6) и 
др. См.: Т. 6, кн. 1 иаС'l: изд" по ук. В 1912 r: Кончаловский подарил 
Волошину :книrу Э. Беиара сСезаин. в своем переводе. В действу
ющую армию Кончаловский был призван в самом начале войны. 
В Судаке он поселился на даче Д.Е. Жуковского, откуда писал 
И.И. Машкову 23 мая 1917 r: (Панорама искусств. 3. М.: Сов. худож
иик, 1980. С. 179-180). 

М Вшнншш Т l lJ 
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10 АФ. Керенский бьm в период с 5 мая по 8 июля 1917 r. воен
ным и морским министром. 

11 О смапппmом демонизме• как rлавной болезни современ
ной цивилизации и культуры Волошин размышлял неоднократно и 
в письмах к своим корреспондентам (см. п. 120, 158), и в статьях (см. 
примеч. 18 к п. 120). 

12 Петрова отвечала Волошину 23 мая 1917 r.: сУ меня есть 
несколько впечатлений и длительных переживаний, которые сде
лали меня, давно уже, бесповоротно всегда на стороне рабочеrо 
класса. Не моrу не быть душою теперь с ними. Ведь их "буржуазное" 
состояние - этап, неизбежный к высшему. В них "аристократизм" 
вижу; в "буржуазии" = мещансmе - ниrде и никоrда. "Доброта" ее -
и та ради "заработка" Царсmия небесноrо, а не просто по братству, 
часто неуклюже• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 

13 Петрова откликнулась на эти рассуждеlПIЯ Волошина: «Бес
конечно интересно то, что Вы пишете о старообрядцах. Это - линия, 
и mердая. Вообще мне кажется, что нашему "народу" (крестьянсmу 
особенно) нужно лишь ясную и точную rолую смету представить 
хозяйсmенноrо состояния России, а разберутся они отлично и сами; 
"партии" им мешают и досаждают. Но без разъяснений <".> нельзя 
же с этой тьмой, конечно, не привыкшей к масштабу rосударсmен
ноrо хозяйсmа, да еще с современной ее спешностью. Пускай себе 
"товарищи" <".> сомневаются, - свою, педаrоrическую пользу при
несуr, хотя бы и отр1Щательно• (Там же). 

14 С Андреем Белым Волошин реrулярно встречался в Москве 
в январе - апреле 1917 r. Андрей Белый с 30 января по 8 марта 1917 r. 
находился в Петроrраде и Царском Селе, rде останавливался у 
Р.В. Иванова-Разумника, близко общавшеrося с круrом социали
стов-революционеров. Волошин встречался с Белым сразу после 
ero возвращеlПIЯ из Петроrрада - 9 марта 1917 r. и на Пасху 2 апреля 
('Iруды и дни-2. С. 15, 17). 

1' Отклик Петровой в ответном письме: сВы спрашиваете, 
какой бы я партии? - Но, конечно, Партии Розанова. <""> Вы пой
мете всю соль "неприличия" зтоrо в наше время. Однако не пере
делаюсь и не намерена. Если бы пришлось работать в какой-либо 
школе, то потребовалась и марка на лоб. Что-нибудь выдумаю тоrда, 
время покажет. Д<олжно> быть к "трудовикам", но "Новоrо Вре
мени" не откажусь читать, хоть пусть треснут.. 

16 О статьях В.В. Розанова Петрова писала 12 мая 1917 r.: «Опять 
перечитываю "Нов<ое> Вр<емя>"; все-таки, единсmенная "rазета". 
Как Вам нравится Розанов там под псевдонимом "Обыватель"? Ну 
не ядовитый ли старик? Спасибо ему - своими двумя статьями он 
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мне дал "хлеб насущный" теперь. У меня просто жажда бъша: что он 
чувствует и говорит? Мудр. Я сохраняю одну из статей и для Вас•. 
23 мая 1917 г. Петрова сообщала Волошину: «Статей Розанова пока 
не могу прислать, т<ак> к<ак> Д.Е. Жуковский увез их в Судак.. Под 
псевдонимом «Обыватель» Розанов опубликовал статьи: «В Совете 
Рабоч:их и Сшщатск:ихдепутатов» (№ 14747. 9 апр.; № 14750. lЗ апр.), 
«Что такое теперь народ?• (№ 14757. 20 апр.), «В наши тревожные 
ДНИ» (№ 14762. 27 апр.). 

255. А.М. ПЕТРОВОЙ 

2 июня 1917г. Коктебель 

2 июня 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Александра Михайловна, 

Сию минуту я никак не могу приехать, потому что 
очень усиленно работаю над книгой об Верхарне: пока пре
кратил переводы и работаю над статьей, т.е. перерабатываю 
мою лекцию сызнова.1 Боюсь поэтому дождей, которые, 
очевидно, не собираются оканчиваться. Вон и сейчас из-за 
Имаретского леса2 ползет туча с крыльями и бородой - явно 
грозовая. Боюсь, что приеду, а потом застряну на несколько 
дней. Это будет ужасно в смысле работы. А мне необходимо 
уже давно ее отослать в печать: я ее задерживал только ради 
переводов. Как только закончу - приеду. Очень обрадован 
привезенной Ходасевичем3 вестью об окончательном выздо
ровлении Константина Васильевича.4 

Когда Вы решили делать себе операцию? Ездили ли уже 
в Симферополь?5 Серьезно ли хотите Вы, чтобы я Вас лечил 
пассами?6 Спрашиваю потому, что Вы всегда против этого 
протестовали. Приезжают ли Бердяевы?7 Очень радуюсь за 
них и за Вас, ежели они у Вас поселятся.8 

Письмо Ваше получил на днях.9 Вашим «предсмерт
ным» распоряжениям я не очень-то верю (как и Вы сами). 
Правда, теперь совсем не время помирать. Мне вспомина
ются слова парижского мальчишки на чьих-то похоронах: 
«Однако покойник-то был совсем не любопытен!». В Вас 
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же достаточно любопытства, чтобы не сделать в эти годы 
такого поступка, явно безразличного к текущим событиям. 
Во всяком случае, конечно, все, что Вы говорите относи
тельно писем, исполню.10 

О политических событиях: уменя впечатление, кот<о>
рое все более и более крепнет, что вся наша революция, в 
конце концов, окажется грандиозной германской провока
цией.11 Мы уже побеждены Германией, и свержение само
державия было тем куском сала, за которым мы не могли 
не полезть в мышеловку. И они знали это. Они действовали 
наверняка, и у нас психологически никакого иного выхода 
не было. Вся наша история Петербургского периода заклю
чалась в принесении духовного развития народа в пользу 
чудовищному территориальному расширению. Явно, что 
теперь начинается обратный процесс: нас будут постепенно 
обрезать, то с запада, то с востока, но это духовно пойдет 
нам на пользу. В отказе от аннексий, несмотря на полити
ческую наивность и нелепость его, есть глубокая народная 
мудрость, мудрость самосохранения: желание прежде всего 
отказаться от того, что больше всего давило и тормозило дух 
в течение столетий имперского развития: освободиться от 
не<н>ужного, тяжелого, избыточного богатства, и, конечно, 
никаким разумным доказательствам не победить этого здо
рового национального инстинкта.12 

К сожалению, не видав ни одной статьи Розанова за 
Революцию, я не моrу понять всеrо смысла Вашеrо присо
единения к его партии.1э 

Знаете, ли Вы, что Асин муж Маврикий умер?14 Она 
ero уже не застала в живых. Она сама написала об этом. Она 
возвращается в Коктебель. Поликсена Серrеевна15 очень 
грустна: но посреди всеобщего развала и болезней в доме она 
самая бодрая и здоровая. 

Я не моrу сказать, чтобы мне почему-либо рабочий 
класс был ближе, чем буржуазный: мне вообще все классо
вые деления по средствам и по занятиям неприятны, т<ак> 
к<ак> кажутся совершенно бессмысленными и условными, 
не имея никакого отношения к духу.16 А в духовных иерар
хиях17 имеет значение только лучшее, отборное, то есть ари-
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стократизм. Конечно, только ero я и признаю. Демократизм 
ж:е - это только моральный долr аристократа по отноше
нию к своим ближним. Демократизм сверху - прекрасен, 
настолько ж:е, насколько демократизм, как принуждение 
снизу, отвратителен.11 До свиданья. Пишите мне, не счита
ясь с тем, что я постараюсь приехать при первой возможно
сти. 

1 См. примеч. 5 к п. 248. Речь тахже идет о лекции, посвящен
ной Э. Верхарну, которую Волошин неоднократно читал в Феодосии 
и Москве. См. примеч. 7 к п. 224, примеч. 8 к п. 230. 

2 Эrо название, вероятно, связано с Эмаретом, который нахо
дился к северо-западу от Кокrебеля по пути к Старому Крыму. Эма
рет (татар.) - богадельня, странноприимный дом. 

э См. примеч. 8 к п. 254. 
4 К.В. Кандауров. 
' См. примеч. 18  к п. 248. 
6 Пассы - :манипуляции, которыми rипнотизер усыпляет 

пациента. Отклик на признания АМ. Петровой: сВас удивило, что 
я прошу лечения пассами? - Боли так ужасны, такой у меня, бук
вально, :животный страх перед ними: что черта, не только Вас (?! .. ) 
готова умолять спасти. Да и верю-то я только пассам, особенно в 
данном случае, rде болезнь нерво• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954, 
л. 9). 

7 Н.А Бердяев и его жена Л.Ю. Бердяева. 
1 Знакомство Петровой с Бердяевыми произоIПJiо, видимо, 

в 1910 г.,  когда они гостили в Судаке у сестер АК. и В.К. Тhрцьпс. 
23 мая 1917 г. Петрова сообщала Волошину: сОн же <Д.Е. Жуков
ский. - Ред.> говорил мне, что сюда в Феодосию собираются Бер
дяевы и хотели писать мне запрос. Я написала не дожидаясь, чтобы 
ехали прямо ко мне, т<ак> к<ак> у меня свободные комнатш 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. :хр. 954). По� в Феодосию не состоя
лась, о чем Бердяев уведоЮIЯЛ Петрову в письме от 14 июня 1917 г. :  
сТеперь окончательно выяснилось, что я не могу уехать на далекое 
расстояние от Москвы, так как привязан к ней разными обязатель
ными делами < .. .  >. Оч<ень> бы хотелось поехать к морю, но в этом 
году забыть надо о Крыме• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 6, ед. :хр. 18,  л. 1). 

' Речь идет о письме Петровой от 23 мая 1917 г. 
10 Петрова писала Волошину: с".выпроваживают меня в Сим

ферополь (поеду 25-го) <.".> Надеюсь дня через 2-3 вернуться. Но 
если операция понадобится экстренно, да еще экстренно после нее 
помру, то, в 1-х, до свидания! Во 2-х, смотрите, заберите письма к 
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себе и можете в них разбираться ск<олько> охоты будет, - ведь от Вас 
у меня секретов не бЫJiо. Потом опечатайте, и раньше 50 лет чтобы 
никто носа не совал. В 3-х, умирать теперь совсем неприлично, а 
потому, так ли, иначе ли вывернусь. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 

11 Об этом же Волошин писал в заметке «демократизация 
иcкycC'l'llU, датируемой предположительно· мартом - апрелем 1917 r. 
(1: 6, кн. 2 наст. изд. С. 346-352, 868). 

12 В свою очередь Петрова писала Волошину по этому поводу 
7 июня 1917 r. :  «для меня ясно бЫJiо завершение империализма 
скорлупы с закреrшением за нами проливов, и тоrда - простор для 
внутреннеrо устройства и развиrия до"" следующеrо "выхода" - в 
Инд<ийский> океан. (Но база - империя - нам нужна). "Респу
блика", конечно, все карты перемешает. Но, увы, я в нее не верю. 
Однако пока что, эксперимент нам, вероятно, дороrо обойдется. 
Спасибо mубокое за указание на старообрядцев. Я вижу еще казаков. 
Слышите Вы их rолоса? <".> Не думаю, чтобы с ними леrокразrовор 
бЫJI <".>• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 

13 Петрова в ответном письме поясняла Волошину: «Розанов 
верит в народ, вот почему я с ним. И в хозяйственность, и в rлубо
чайшую душу нamero народа. Прочла вчера "Оптинскоrо старца 
о. Амвросия". Вся душа поднята верой, надеждой и любовью• (Там 
же) . 

14 АИ. Цветаева. Приехав в Феодосию около 17 мая 1917 r., уже 

24 мая она выехала по телеrрамме М.И. Цветаевой обратно в Москву. 
Однако ее второй муж инженер Маврикий Александрович Мющ 
(1886-1917) скончался от mойноrо аппендицита до ее приезда. Об 
этом см.: Цветаева Анастасия. Воспоминания. М.: Изоrраф, 2003. 
с. 613-614. 

15 П.С. Соловьева. 
1' Отклик на уrверждения Петровой о вере в рабочий класс. См. 

примеч. 12 к п. 254. 
17 Понятие духовных иерархий используется в терминолоrии 

антропософов. 
18 Петрова в ответ писала Волошину: «Насчет "демократизма" 

и "аристократизма" у меня давно уже rотова формула: "Необхо
димо аристократизировать народные массы, а никак не опускаться 
уже аристократизированной части до ступеней демократии".  Пуrь 
к этому, конечно, через социализм. Через "свободу и равенство" к 
"братству". Но это ле�:чайший, шаблонный. Нужно вьппвырнуrь 
лживую <".> предпосьшку о "материализме",  иначе каждая муравьи
ная куча всеrда будет идеальнее человеческого "общества"• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 
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256. А.М. ПЕТРОВОЙ 

IО июн.я 1917г. Коктебель 

10 июня 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Александра Михайловна, 

прежде всего дела: относительно жен-солдаток, конечно, 
все сделаю с большим удовольствием.1 Мы с Ходасевичем2 
можем взять на себя все художественное устройство дела: 
сговориться с другими участниками. То есть организо
вать артистическую часть так, чтобы участников было не 
много, но все ценные. А они пусть сделают все материаль
ное и практическое. Что же касается кадетов, 3 то я думаю это 
отклонить: теперь выступать от имени партии - это значит 
наклеивать на себя партийный ярлык, чего мне отнюдь не 
желательно: я ведь с ними могу совпасть только в отрица
тельном отношении к социализму, но ведь по совершенно 
иным причинам. Я не хочу его скрывать, но вовсе не хочу, 
чтобы составилось представление, что это отношение 
кадетское. Нет, я не хочу выступать ни от имени, ни в пользу 
кадетов.4 

Ходасевич едет в понедельник на переосв:идетельство
<в>ание, 5 и я приеду вместе с ним (в воскресенье).6 Тогда 
хорошо было бы повидать и жен-содцаток А то что им даром 
в Коктебель ехать". 

Верхарна я заканчиваю7 и буду свободен .. .  относи
тельно. 

Относительно Вашей операции я глубоко уверен, что 
она окончится благополучно, 8 и только хочу, чтобы Вы как 
можно скорее через это прошли и освободились. 

Не пишу ничего по тем вопросам, что п<о>дымаете Вы, 
потому что обо всем поговорим при свидании. Можно ли 
мне у Вас остановиться? До свиданья, всего лучшего. 

Мах. 

1 Ответ на обращеm1е АМ. Петровой от 7 июня 1917 г.:  
«.""делегатки" от жен-солдаток от имеm1 "Сов<ета> раб<очих> и 
солд<атских> депут<атов>" <".> тоже хотят Вас просить участвовать 
в ко�щерте в пользу семей запасных:. Помогите! Не может JШ и Хода-
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севич? Помогите устроить, приrnасите. '!Роrательно и прекрасно 
< . . .  > как солдаты хотят и стараются, чтобы на устраиваемом вечере 
"все, как можно лучше было" в их заботе об оставляемых семьях (не 
их, они - из других мест). "Буржуазия" наша крайне холодна к ним, 

уже с упреками и злобным, ответным оскалом. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 954, л. 10). 

2 В.Ф. Ходасевич находился в Коктебеле с 1 июня 1917 r. 
3 В цитированном письме Петрова также спрашивала у Воло

шина: с3деПП1Ие кадеты хотят Вас просить прочесть лекцию (или 
лекции). Согласились ли бы Вы? Я не знала, что ответить за Вас хоть 
приблизительно, т.е. при вопросе: ехать ли Вас приrnашать ввиду 
неизвесmости, как Вы насчет партий? Напишите, как Вы в данном 
случае.. 

4 Позднее свое оорицательное ОПiоmение к партийности 
Волошин формулирует в стихотворении «доблесть поЭ'l'Р (1923): 
«."знамена, партии и программы / То же, что скорбный лист для 
врача сумасшедшего дома. ('f. 2 наст. изд. С. 67). В .д.втобиографИD 
(1925) он подчеркивает: «".дух партийности мне ненавистеn ('f. 7, 
кн. 2 наст. изд. С. 252-253). 

5 Еще летом 1916 r. Ходасевич проходил освидетельствование, 
связанное с призывом в армию. См. п. 211 ,  примеч. 4. В письме к 
АИ. Ходасевич от 12 июня 1917 r. из Феодосии он сообщал: «Мне 
дали опять белый билет. (РГАЛИ, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 43). 

6 Волошин выехал в Феодосию 11 июня (воскресенье) 1917 r. 
('IРуды и дни-2. с. 21). 

7 Речь идет о работе Волошина над книгой о Верхарне. См. при
меч. 7 к п. 229. 

1 См. примеч. 18 к п. 248. 

257. Ю.Л. OJIOJIEHCKOЙ 

6-22 июн.я 1917г. Коктебель1 

Коктебель, 6 июня 1917. 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

с глубокой радостью мы узнали об чудесном исцелении Кон
стантина Васильевича. 2 Эту весть привез Ходасевич,3 узнав
ший ее, в свою очередь, от Володи Роrозинскоrо. Последнего 
мы ждем со дня 
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22 июня . . .  
Увы . . .  Володю мы так и не дождались, а К<онстантин> 

В<асильевич> сам известил на днях открыткой о своем про
езде в Шах-Мамай.4 А я, как видите, согласно установив
шейся летней традиции, не могу выбрать времени простое 
письмо написать. Простите . . .  Неужели Вы не приедете к нам 
летом? Моя мастерская и мамина комната всегда готовы 
принять Вас - не забывайте этого. А без Вас очень пусто, 
и отсутствие Ваше чувствительно. Никого из обормотов в 
этом году, потому что ни Ходасевич, ни Ася Цветаева не обо
рмоты в точном смысле. 5 Это не мешает неистовой Дейше 
обвинять «обормотов• во всем, что происходит в Коктебеле, 
и даже собирать подписи среди крестьян и нормальных дач
ников под постановлением о том, чтобы выселить нас с Пра 
из Коктебеля на вечные времена. Пожалуйста не думайте, 
что я выдумываю. Это всё результаты нового куплета к 
«Крокодиле•, 6 который звучит так: 

Из Крокодилы с Дейшей 
не Дейша ль будет злейшей? 

Чуrь что не так -
проглотит натощак. . .  

У Дейши руки цепки, 
у Дейши зубы крепки. 

Не взять нам в толк, 
Ты бабушка иль волк?7 

Остальное мало изменилось: Кедровы, Львовы, женив
шийся Гончаров, овдовевшая Ася, 8 из новых лиц нашей ком
пании Валентина Ходасевич и Ел<изавета> Ив<ановна> 
Старынкевич - подруга Евы. Едет Мандельштам, едет 
А.И. Ходасевич.9 Кафар, 10 ввиду наплыва публики, взял 
помощника, но публику катать отказывается, т<ак> к<ак> 
находит, что это «невигодно•, а предпочитает кататься сам. 

Володю видел только мельком в Феодосии на несколько 
минут." Александра Михайловна12 больна, ей надо делать 
операцию: вырезать фибромы. У нее боли, и она завидует 
Константину Васильевичу, что он уже прошел через все это. 
Вероятно, на днях она уедет в Симферополь за этим. Поли-
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тика отражается здесь относительно очень мало. Только 
постоянно возобновляются слухи о большевиках, которые 
будто бы уже ведут агитацию между болгар, но эти агита
торы остаются неуловимы и невидимы. 

Я за это время приготовил и отослал в печать 2 книги: 
моих избранных стихов сИВЕРНИ. и книгу о Верхарне со 
всеми моими переводами, которых я сделал еще несколько.13 

Кроме того, я надумал окантовывать мои маленькие 
акварели и вывесил их на продажу у Елены Павловны14 в 
столовой, по 10, по 15 руб<лей>, и представьте себе, что я 
уже продал больше, чем на 200 р<ублей>, чем Пра, конечно, 
внешне ужасно недовольна и ворчит, что я опять ничего не 
делаю. 

Посылаю Вам одно новое стихотворение. Привет Ека
терине Ивановне и Феодору Константиновичу.15 

А Вы сами все-таки приезжайте в Коктебель. 

МАХ. 

1 Почтовые штемпели на конверте: Кокrебель. 23.6.17; Москва. 
7.7. 17. 

2 К.В. Кандауров перенес хирургическую операцию. 
3 В.Ф. Ходасевич вместе с пасынком Эдгаром JРеJЩИоном при

ехал в Кокrебель 1 июня 1917 :с ('IРуды и дни-2. С. 21). Ср. сообщение 
в недатированном письме В.О. Кириенко-Волошиной к ЮЛ. Обо
ленской: «Ходасевича мы наконец дождались: совсем смертенышем 
приехал; поселился с пасынком на чердаке < .. . > заrоваривается с 
Максом до 2 ч. ночи, переводит с француэс<кого> какой-то роман 
и ищет девушку-дитя. Вряд ли найдет. По-прежнему мил сердцу 
моему. (РГАЛИ, ф. 2080, оп. 1 ,  ед. хр. 21). 

4 К.В. Кандауров писал Волошину из Феодосии 18 июня 1917 :с: 
«Здравствуй, толстый друг! Тебя не стоило приветствовать - но 
у меня сердце доброе. 1Ы ни мне, ни Юл<ии> Л<еонидовне> ни 
разу не написал и выкинул нас из своей головы. Сегодня я приехал 
и завтра еду в Шейх-Мамай. Чувствую себя хорошо, но мне надо 
отдохнуть после операции. (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 615). Шах
Мамай (Шейх-Мамай) - село в Феодосийском уезде близ города 
Сrарый Крым, имение И. К. Айвазовского. 

5 К сообществу «обормотов• в сточною, т.е. узком, смысле 
Волошин причислял, видимо, помимо своей матери и себя, сестер 
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Эфрон, С.Я. Эфрона, М.И. Цветаеву, АН. Толстого и С.И. Дымmиц
Толстую, В.А и М.С. Фельдшrейнов, М.П. Кювилье. Точно очер
тить круг mщ, вовлеченных в доверительную и зпатажную шровую 
атмосферу коктебельского быта, устроителем которого был Воло
шин, не представляется возможным. 

6 Имеется в виду песенка неизвесmого автора сПо улицам 
ходила большая :крокодила. •• •, исюпочительно популярная в 1910-е п: 

и обраставшая разнообразными вариациями. ИспОJПJЯЛась на 
музыку популярного в начале :ХХ в. марша Л.И. Чернецкого .Дни 
нашей :жизни. (офШU11ЛЬный марш 129-го Бессарабского пехоmого 
полка Российской армии).  В воспоминаниях Е.П. Кривошапкиной 
•Веселое rшемя "обормотов"• приводятся скоктебельские• куrшеты 
на тему сКрокодшш.: 

В курорт она явилась 
И очень удивилась. 
Сказать тебе ль: 
То был наш Коктебель! <".> 
Забралась она в •Бубны., 
Сидят там люди умны, 
Но ей и там 
Попался Мандельштам. 
Явился Ходасевич, 
Заморский королевич, 
Она его". 
Не съела, ничего. < . . .  > 
Максимильян Волошин 
Был ей переполошен, 
И он, и Пра 
Не спали до утра, 

и т. д. 

(Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Сов. писа
тель, 1990. С. 3 17-318. Упоминается коктебельская кофейня АГ. и 
В.С. СиноIШИ •Бубны., открывшаяся в августе 1912 r.). 

7 Стихотворение бьшо написано Волошиным на rшакате его 
работы с изображением М.А Дейши-Сионицкой в виде ведьмы на 
помеле (ДМВ; ер.: Т. 2 наст. изд. С. 474). 

8 См. примеч. 14 к п. 255. 
' О.Э. Мандельштам приехал в Коктебель около 23 шоня, 

АИ. Ходасевич - вероятно, 26 шоня ('IРуды и дни-2. С. 22). 
10 Рыбак и лодочник, сторож на коктебельских дачах. 



604 М а к с и м и л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

1 1  Встреча Волошина с В А  Роrозинским, приехавшим в Фео
досию из Москвы вместе с Ходасевичем 1 июня, состоялась, видимо, 
1 1  июня ('!Руды и дни-2. с. 21). 

12 АМ. Петрова. 
1э См. п. 247, примеч. 1 ,  2. 
14 Е.П. Паскина. 
1s В.И. Оболенская и Ф.К. Радецкий. 

258. К.В. КАНДАУРОВУ 

27июн.я 1917г. Коктебель 

27-го июня 1917 года. 

Дорогой Константин Васильевич, 

мы все глубоко обрадовались, когда пришла весть о твоем 
исцелении, и предчувствовали, что ты проедешь в Шах
Мамай.1 

Заглянешь ли ты в Коктебель? И мама и я, мы звали 
каждый от себя приезжать Юлию Леонидовну. 2 Есть ли на
дежда, что она приедет? 

В этом году никого из обормотов. Из близких только 
Львовы и Ходасевичи. Даже Володя3 еще ни разу не собрался 
к нам. 

Это, впрочем, не мешает Дейше обвинять обормотов во 
всех невыясненных коктебельских нарушениях порядка и 
меня в подстрекательстве, большевизме и собирать подписи 
в деревне для изгнания нас с Пра из Коктебеля.4 

Я за это время подготовил книгу переводов Вер
харна и другую собственных Избранных Стихотворений 
«ИВЕРНИ•;5 писал за это время и свои стихи (одно посы
лаю). 6 Мама все время чувствовала себя не хорошо, но и не 
слишком плохо, только теперь она начинает чересчур утом
ляться. В Феодосии я почти не бываю, вообще все время 
сижу дома и работаю. Что делается у Лампси? Как пожи
вает Анна Владимировна?7 До какого времени у тебя отпуск 
и ты сможешь остаться в Крыму? Мне бы очень хотелось 
собраться на несколько дней в Шах-Мамай, пока ты там, 
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но почему-то стало ужасно трудно куда-нибудь выбраться 
из Коктебеля летом. Мне предстоит новая явка в Воинское 
присутствие на осмотр, вероятно в августе. Ходасевич уже 
прошел это и освобожден окончательно. 8 Из художников, 
кроме Валентины Ходасевич, в этом году нет никого, зато 
обилие балетных. 

Я надумался выставить в столовой у Елены Павловны9 
мои акварели на продажу по 10-15 рублей и уже продал на 
200 рублей. 

До свиданья. Привет Анне Владимировне, Лиде и 
Николаю Михайловичу.10 

МАХ. 

1 См. п. 257, примеч. 2, 4. 
2 См. п. 257. В.О. звала ЮЛ. Оболенскую в недатированном 

rшсьме приехать в Коктебель по получении известия о ПОJПIОМ 

выздоровлении К.В. Кандаурова (РГАЛИ, ф. 2080, оп. 1 ,  ед. хр. 21) .  
3 В.А Роrозинский. 
4 Ср. п. 257, примеч. 7. 
5 См. п. 247, примеч. 1 .  
6 К rшсьму приложен автоrраф стихотворения «Ветер с неба 

клочья облак вытер".• (20 шоня 1917). См.: Т. 1 наст. изд . С. 167. 
7 АВ. Кандаурова. 
1 В.Ф. Ходасевич получил освобождение от военной службы 

на переосвидетельствовании в Феодосии 12 шоня ('!Руды и дни-2. 
С. 21). 

9 Е.П. Паскина. 
10 Л.А и Н.М. Лампси, живumе в Шах-Мамае. 

259. А.М. ПЕТРОВОЙ 

4 июля 1917г. Коктебель 

4-го июля 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Александра Михайловна, 

очень огорчился, узнав, что Ваша операция опять отклады
вается и, значит, снова надо будет готовиться и волноваться.1 
Но, может, так лучше. Вчера совершенно неожиданно полу-
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чил цыдульку от Маргариты, в которой она извещает о своем 
благополучном прибытии в Россию. Она только три дня 
как в Москве, да четыре дня провела в Петербурге у Лили. 2 
Я, конечно, зову ее в Коктебель и думаю, что она приедет или 
сейчас, или осенью, потому что дома у них, как она пишет, 
очень тяжелая и безнадежная атмосфера. Я несказанно рад 
тому, что она, наконец, в России и дышит русским воздухом. 
Пишет, что после революции совсем не находила себе места 
за границей, что почувствовала в Петербурге, какая пол
нота жизни в России, но в Москве, скак всегда, благодаря 
домашнему настроению, душно и видишь одну негативную 
сторонужизн�. Просит передать Вам, что очень любит Вас.3 

Была в Коктебеле Юлия Феодоровна,4 но вчера, полу
чив какие-то неприятные вести, должна была уехать вместе 
с бароном5 в Петербург. Лютик осталась здесь. 6 Вар<вара> 
Матв<еевна> не приезжала.7 Ваше «Евангелие от ИОАНН.А.8 
Вы, по ее словам, дали не ей, а Варваре Матвеевне, и оно 
осталось у нее еще. 

Юлия Феодоровна очень жалела, что так Вас и не пови
дала, но она провела здесь меньше двух недель. Мне жаль, 
что она уехала: за отсутствием обормотов9 она была самым 
близким человеком. 

У нас неспокойно: пошаливают по дачам, хотя и не 
серьезно, у меня в мастерской были раз на рассвете, но не 
успели ничего дурного наделать, ни украсть. 

Я последнее время опять начал писать стихи. Посы
лаю Вам два.10 Обратите внимание на сПодмастерье•.11 Оно 
будет служить вступлением к сИверням•, 12 я хот<е>л раньше 
это написать прозой, 13 но потом вышли естественно стихи. 
В нем мое поэтическое «Исповедание Верш. Сейчас пишу 
еще одно большое стихотворение о материнстве и сыновно
сти, но еще не могу его послать.13 

Сейчас стихи вытеснили живопись, ия покав этом году, 
кроме акварелек для продажи, ничего не делал. Я в Кокте
беле продал на 200 рублей.14 И еще 40 Юл<ия> Феод<оровна> 
увезла в Петербург, чтобы пустить в продажу там. Если так 
будет продолжаться, то это прямо устроит материально мою 
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жизнь и освободит от ненужной журнальной работы, о чем 
я всегда мечтал. 

До свиданья, Александра Михайловна. На когда же 
отложена Ваша операция? Как Вы себя сейчас чувствуете? 

Привет Нине Александровне.15 Видаете ли Кандауро
вых?16 Что там делается? 

Мах. 

1 См. примеч. 18 к п. 248, примеч. 1 1  к п. 256. 29 июня 1917 г. 
АМ. Петрова сообщила Волошину: «Вернулась из Симферополя, 
где, ввиду сильного истощения и отсутствия угрозы со стороны опу
холи, решено было операцию отложить. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 954, л. 12). 

2 В письме к Волошину от 30 июня 1917 г. М.В. Сабашникова 
сообщала, что приехала в Москву сво вторНИD, т.е. 27 июня: « . . .  в 
Петербурrе жила 4 дня у Лили <В.И. Васильева. - Ред.>. Нашла маму 
и папу ужасно постаревшими и дома все в том же духе тяжело и еще 
тяжелее. Но я рада, что вернулась в Россию. После ревотоции совер
шенно не находила себе места за rрающей < ... >. В Петербурге мне 
было очень хорошо, и я почувствовала, какая полнота жизни в Рос
сии. 1Ут же, как всегда, благодаря домашнему настроению, душно и 
видишь одну негативную сторону жизни• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 1065). 

3 Отношения Сабашниковой и Петровой какое-то время были 
осложнены обстоятельствами, связанными с выходом последней из 
состава Антропософского общества, и споведениею ЛЛ. Квятков
ского. (Об этом см.: примеч. 5 к п. 74). 

4 Ю.Ф. Львова приехала в Коктебель предположительно 
20 июня (JРуды и дни-2. С. 22). 

· 

s Штаб-ротмистр барон Тhоргий Владимирович Кусов (1887 -
ок. 1943) . 

6 Ольга Александровна Ваксель, дочь Ю.Ф. Львовой. 
7 В.М. Баруздина отдыхала в Коктебеле летом 1916 г. См. п. 189, 

примеч. 16. 
8 Видимо, имеется в виду цикл из 12 лекций Р. Штейнера 

«Евангелие от Иоанна. ( «Das Johannes-Evangelium• ), прочитанный в 
Тhмбурге 18-31 мая 1908 г., который Петрова получила в пору своего 
членства в Антропософском обществе. Об этом цикле Сабашникова 
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спрашивала Волошина в письме от 13/26 ноября 1913 r.: •Прочел ли 
русскую лекцию и Еванrелие Иоанна <".>• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 1065). 

9 См. примеч. 9 к п. 21 .  
10 Вероятно, кроме стихотворения сПодмастерье. Волошин 

выслал Петровой стихотворение сВетер с неба клочья об.лак вытер".• 
(20 mоня 1917 r.). (См.: Т. 1 наст. изд. С. 167, 216). 

11 Стихотворение сПодмастерье•, посвященное Ю.Ф. Льво
вой, бьшо напечатано в качестве вступления к сборнику избранных: 
стихотворений сИверни.. См. примеч. 5 к п. 247. 

u Сохранилось прозаическое предисловие к сборнику 
сИверни., написанное ВолоIПИНЬIМ, под названием сПредварени� 
('[ 6, кн. 2 наст. изд. С. 362-363). 

13 Речь идет о стихотворение сМатеринство•, законченном 
8 ИЮJIЯ 1917 r. (см.: Т. 1 нас-r. изд. С. 151 ,  487). 

14 См. п. 257. 
15 НА Айвазовская. 
16 К.В. Кандауров и еrоженаАВ. Кандауроваприехалив Феодо

сmо 18 mоня 1917 r., на .цруrой же день отбьши в имение Н.М. Лампси 
Шах-Мамай. См. п. 258. 

260. В КОНТОРУ ГАЗЕТЫ сРЕЧЬ• 

4 июля  1917г. Коктебелъ1 

Коктебель (Крым). 4/7 1917. 

В контору газеты сРечь•. 

Покорнейше прошу Вас выслать мне 5 номеров сРечи• 
от 4-ro июня 1917 r. (номер 129-й), а также гонорар за фелье
тон сfолоса поэтов•, помещенный в этом номере.2 

Максимилиан Волошин. 

1 Открытка. Почтовый штемпель отправления: Коктебель. 
5.7. 17. Печатка: 24 ИIОЛ 1917. 

2 См. п. 238, примеч. 2. 
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261. Ю.Ф. ЛЬВОВОЙ 

15 июля 1917г. Коктебель1 

15/7 - 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Юлия Феодоровна, 

кажется, что с Вашего отъезда прошло не десять дней, 2 а 
много месяцев, до такой степени события внешней жизни 
идут нарастая. Как и каким застали Вы Петербург? В Кок
тебеле это переживается туманно преувеличенно и пере
мешивается со здешними событиями: умер третьего дня 
Манасеин.3 Он умирал тяжело и без просветления. Мы с 
Григорием Спиридоновичем" его обмывали и одевали: в 
первый раз я видел смерть в такой неприглядной близости, 
точно это было предупреждение, что теперь надо быть гото
вым ко многим зрелищам и скрепить сердце круто. Вчера 
его похоронили. Как всегда, патетическое было перемешано 
с шутовским и от плакатов для кабаре надо было переходить 

к омовению покойника, а от похорон к писанию декораций. 

Не знаю, Вашими ли влияниями, но с мамой теперь стало 

гораздо лучше и наступило какое-то успокоение. Посылаю 
Вам стихи «Материнство•, которые я дописал дня через два 

после вашего отьезда.5 Во мне сейчас нарастает какая-то 
новая большая вещь, в которой будет ответ на совершающе

еся в России. Она требует себе места. 
Не помню, при Вас ли еще я получил от Маргариты 

Васильевны извещение, что она приехала в Россию?6 Полу
чил тоже телеграмму от моих друзей Цетлиных, что они уже 
в Москве. Жду их всех в Коктебель осенью. Но сейчас также 
странно говорить об каких бы то ни было ожиданиях и пла

нах, как если бы мы уже сорвались в последний водоворот 

Апокалипсиса. 
Как обстоят Ваши личные дела? Есть ли надежда на то, 

что Вы вернетесь осенью в Коктебель? 
Видали ли или увидите Вы Лилю?7 

М Uшю1 1 1 1 1 1 1  Т 10 
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Привет Кусявке. 8 Очень прошу его не забыть о моих 
поручениях. Как :жаль, как несправедливо, что вы теперь 
именно уехали, и как чувствуется ваше отсутствие во всем. 

Максимилиан Волошин. 

Спасибо за книm и за оттиски статей. 

1 Машинопись. Подпись и приписка под нею - автоrраф. 
2 Ю.Ф. ЛЬвова приехала в Кокrебель, видимо, 20 июня 1917 1:, 

оrбыла в Петроrрад 3 июля ('Iруды и дни-2. С. 22, 23). 
3 М.П. Манассии скончался 13 июля. 
4 Г.С. Петров. 
5 Стихотворение сМатеринство• (сМрак. .. Матерь ... Смерть ...  

созвучное единство .. .  •), датировано 8 июля 1917 1: См.: Т. 1 наст. 
изд. С. 151-152. Машинописный текст стихотворения приложен к 
письму (РГАЛИ, ф. 102, оп. 1, ед. хр. 8, л. 2). 

6 Эrо письмо М.В. Сабашниковой от 30 июня 1917 1: (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1065, л. 40) было получено Волоmиным в день 
отъезда ЛЬвовой из Кокrебеля - 3 июля. 

7 В.И. Васильева. 5 июня 1917 1: она писала Волошину из 
Петроrрада: « • • •  хотела бы что-нибудь знать о тебе - нет ли новых сти
хов? Писала тебе два раза зимой - ответа не было; помнишь ли ты 
меня, знаешь ли ты еще меня, Макс?• (Черубина де Габриак. Из мира 
уйти неразгаданной .. .  Феодосия; М., 2009. С. 83). 

1 Прозвище шrаб-ротмистра барона Г.В. Кусова, сопровождав
шего ЛЬвову в Кокrебель. 

262. А.В. ГОЛЫПТЕЙН 

l7u10/IJI 1917г. Коктебель 

17/7.1917 г. Коктебель. (Крым). 

Дорогая Александра Васильевна, 

Я пишу Вам это письмо и не знаю, дойдет ли оно до Вас .. .  
У меня такое чувство, точно я говорю из глубины какой-то 
преисподней, отделенный не только пространствами, но и 
веками от Европы и Парижа. Всероссийский развал сразу 
кинул нас в эпоху переселения народов и монгольских 
нашествий. И хотя сохранились еще отдельные оазисы, где 
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жизнь еще течет по инерции и действительность врывается 
только в виде газетных листов (Коктебель - один из них), но 
сознаешь ясно, что это только короткая отсрочка и что сле
дующая волна захлестнет и затопит собою. Я стараюсь пред
ставить себе Ваше отношение и Ваш гнев, но не могу. Но еще 
меньше могу себе представить Ваш дом и Ваши комнаты без 
Владимира Августовича.1 Когда человек уходит из жизни в 
такое время и на таком расстоянии, то нельзя поверить его 
уходу: я слышу ясно его желчные интонации и вижу жест, 
которым он развертывает вечернюю газету. Здесь мы живем 
окруженные смертями далеких и близких, 2 и этот круг 
постепенно подступает и суживается. Воистину наступили 
времена, когда живые могут завидовать тем, кто уже умер. 
С самого начала я не питал никаких иллюзий относительно 
русской революции: я глубоко радовался тому, чему можно 
было порадоваться: падению старого строя, но не возлагал 
никаких надежд на революционное строительство. Ни на 
международную честность. Все совершающееся теперь я 
предвидел и предвижу еще худшее, но в этом предвидении 
нет ничего утешительного. Первое, что меня уязвило еще в 
самом начале марта, - это дух предательства по отношению 
к союзникам, скрытая нелюбовь к Франции и Англии, тай
ное, а потом и явное тяготение к Германии. Когда я пытался 
говорить и писать о международном «долге чест11» России и 
об историческом наследстве, то это производило впечатле
ние скаНдала, а статьи мои не могли пройти нигде. 3 Тогда от 
русских «писателей• мне приходилось слышать в ответ: это 
всё обязательства старого правительства, которые для нас 
не могут иметь значения - у нас есть теперь более важное, 
чем война, - наша революция. Словом, первое инстинктив
ное движение интеллигенции было то же самое, что теперь 
расцвело и принесло свои плоды у большевиков. Да и могло 
ли быть иначе у тех, кто всегда был в вассальном подчине
нии у Германии? 

Только что меня прервали: пришли сказать, что одна 
молодая дама, что живет у нас и у которой умирает сейчас 
ребенок, ползает на коленях по острым камням вокруг дома 
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и молится."4 Дама - писательница и атеистка. Вот еще одно 
судорожное движение той волны, которая растет в России 
со всех сторон и от которой, очевидно, не уйдет ни один 
человек. 

До свиданья, дороrая Александра Васильевна (rде и 
коrда?). Привет Лоло, Тата5 и Каролине. 

Максимилиан Волошин. 

P.S. Простите, что пишу на маmинке:6рукою писать все 
труднее, от перелома она немеет.7 

1 В феврале 1917 х: умер В.А IЬлыnтейн, муж АВ. IЬльmтейн. 
2 См. примеч:. 14 к п. 255, примеч:. 3 к п. 261 .  
3 Об этом Волошин писал в статье сОтветстве1П1ость за прави

тельство• ('[ 6, кн. 2 наст. nц. С. 358-361,  869). См. также статью 
Волошина сРоссия РаспятаD (Там же. С. 454-505, 894). 

4 Реч:ь идет об АИ. Цветаевой и ее сьn1е Алеше. 
5 АЮ. Семенов, Н.Ю. Семенова. 
' См. примеч:. 1 к п. 246. 
7 См. примеч:. 6 к п. 158. 

263. А.М. ПЕТРОВОЙ 

17июля 1917г. Коктебель 

17/7 1917 - Коктебель. 

Дороrая Александра Михайловна, 

13 июля умер Михаил Петрович Манасеин,1 а на следу
ющийдень еrохоронили. Катя2принялаэтотударпорывисто 
и страстно. Наталья Ивановна3 более спокойно, вероятно, 
блаrодаря собственной болезни. Поликсена Серrеевна4 на 
следующий день сама слеrлаотприпадкапечени. Но в общем 
это, конечно, для всех большое облеrчение, потому что М.П. 
во время болезни был ненормален, буен, постоянно терял 
сознание действительности, и атмосфера в доме была совер
шенно невыносима. Похоронили ero на Коктебельском 
кладбище рядом с Павлом Павловичем5 и ба<б>ушкой. 6 
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Очень меня огорчило, Александра Михайловна, что 
вы не приняли моих новых стихов.7 Не то, конечно, что Вы 
об них пишете: вы знаете, что я люблю Вашу критику неза
висимо от того, кажется ли она мне справедливой или нет, 
а просто потому, что люблю ее страстность, искренность и 
стремительность. Но относительно этих стихов я думаю, что 
Вы просто их не восприняли, как следует, или не тем рит
мом прочли про себя. Я в обоих них уверен. И такой придир
чивый критик и пурист стиха, как Ходасевич, их одобрил 
вполне. Но «Подмастерье• и есть по замыслу стихотворение 
дидактическое и написано, и обработано, как таковое. 8 Оно 
написано вполне по тому рецепту, который в нем изложен: 
«Речение, в котором все слова притерты, пригнаны и сплав
лены ... становится лирической строфой ... •. Боюсь, что Вас 
сбило мое сообщение о том, что вначале оно было прозаиче
ским предисловием. Но я вовсе не спеределывал• мою прозу 
в стихи: я просто ее продолжал обрабатывать и чеканить до 
тех пор, пока она не стала стихом - вот и все: так же напи
саны были и с.Аполлион•,' сВоскресение МерmвЬIХ».10 А дидак
тично оно по самой теме своей и по замыслу. Дидактическая 
поэзия существует и имеет все права на существование, и 
может быть плохой и хорошей в зависимости от того, как она 
сделана, а вовсе не потому, что она сдидактическая.. Если 
лирика переход<и>т в дидактику - это, конечно, недоста
ток, но в дидактике самой по себе ничего антиэстетического 
нет. 

Словом, мне необходимо самому пр<о>честь его Вам 
вслух, и тогда Вы, наверное, с ним примиритесь. Что же 
касается другого, то оно задумано чисто музыкально, и к 
нему нечего прибавить. 

Посылаю Вам новое стихотворение сМатеринство•.11 
Я очень стою за него; оно образует параллель сПещере•.12 

Мы с мамой говорили на днях о том, где и как придется 
проводить эту зиму: едва ли возможно будет уехать куда
нибудь на север. Для меня тогда прямой расчет зимовать в 
Коктебеле, но мама немного боится этого и говорила о том, 
чтобы устроиться на самые неприютные месяцы в Феодосии 
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и, кажется, хочет просить Вас, не отдадите ли вы ей комнаты. 
Об себе я ничего не знаю, т<ак> к<ак> все еще будет зависеть 
от того, буду ли я призван на военную службу, что решится 
25 августа.13 

Пока до свиданья. Привет Нине Александровне.14 

1 Об этом см. также п. 261 .  
2 Е.М. Манасеина, дочь М.П. Манасеииа. 
3 И.И. Манасеина, жена М.П. Манасеина. 
4 П.С. Соловьева. 

МАХ. 

5 П.П. фон Теш, врач, гражданский муж В.О. Кириенко-Воло
mиной. 

6 Н.Г. Тhазер (уро:жд. Зоммер), бабушка Волошина. 
7 См. п. 259, примеч. 10-12. Отклик Волошина на критику Пет

ровой, которая писала в недатированном письме: «"Подмастерье" -
какая-то дид�. а 28 июля еще раз признавалась: сЯ не поняла 

"Подмастерья"• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954, л. 13). 
8 Цитата из стихотворения «Подмастерье• (Т, 1 наст. изд. 

с. 216). 
' Стихотворение Волошина 1915 r. (окончательное название 

после переработки - сВо� ). См.: Т. 2 наст. изд. С. 39-43. Отклик 
Петровой о нем см. в примеч. 3 к п. 125. 

10 Окончательное название этого стихотворения - сСуд• (Т, 2 
наст. изд. С. 60-64). 

11 О стихотворении «Материнство• Петрова писала: сОт "Мате
ринства", конечно, в полном восторrе. Приветствую! Мне глубоко 
интересно, как Елена Оrrоб<альдовна> к нему? Ведь это ее стихо
творение. Нравится ли ей. Жду очень прослушать от Вас. Вы ска
жете, что мало пишу о нем? - "Анатомировать" можно лишь труп -
IDioxo то произведение искусства, которое можно "разбирать". Эrо 
мой (oro!) афоризм. Не спрашивайте больше. В ответе на такой стих 
можно запеть, прота1Щевать, но не "разбирать" ero. Оставьте уж 
в моей душе � первобьrmость• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954, 
л. 13). 

12 Об этом стихотворении см. примеч. 5 к п. 164. 
13 Речь идет об О-:Iередном призыве в действующую армию. 
14 И.А. Айвазовская. 
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264а. Б.В. САВИНКОВУ 

Начало августа 1917г. Коктебель. 1 

Д<орогой> Б<орис> В<икторович>, 

Ваша судьба волнует и приводит в восторг. 
В революции пленяет меня сказочность превращений 

человека и вещей - неожиданность падений, и сказочность 
взлетов. 

Только в них выявляется на миг лик Божий из мрака. 
Все остальное: весь ил и муть растревоженных душ -

это просто физиология, простейший процесс - как разло
жение трупа (и медленное чудо прорастания ростка). 

Еще не прошло 20 месяцев с тех пор, как Вы, собира
ясь поступать во французскую армию,2 говорили о том, что 
к концу войны вы будете никак не меньше, чем квартир
мейстером от кавалерии, и вот вы во главе русского военного 
министерства. 3 Это головокружительно и глубоко логично, 
не логикой ежедневности, но «звездной• логикой, логикой 

звезд, руководящих ходом истории и судьбами отдельных 
людей. 

Ваша жизнь, как она идет в целом, - такова. 

У человека есть две творческие силы: 
По отношении к будущему- это Вера, «обличение вещей 

невцимых.4, - по отн<ошению> к настоящему - разум, с ero 
все обнимающими микроскопическими делениями - скепти

цизмом, критицизмом, здравым смыслом, презрением. 
Эти две силы противоположны, и соединение их в 

одном луче рождает взрыв - молнию - действие. 
Но эти силы обычно стараются соединить химически 

в политический пакт, партийную программу (целлулоид из 

нитроглицерина!). 
Отсюда ненависть и презрение к сидеолоrии• у тех, кто 

работал не над разложением общины, а над новыми госу

дарственными сплавами, как Цезарь и Наполеон. Сюда же я 
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отношу и Ваше презрение к партийным программам. Вера в 
человека, презрение к человечеству. 

Из всех людей, выдвинутых революцией, я вижу в вас 
единственно<rо> слитейщика•, потому что только <в> вас 
<?> глубокая религиозная вера соединяется с таким же глу
боким критическим знанием человека. 

Так в Керенском я вижу эту глубокую веру в человека, 
но не знаю, достаточно ли в нем «презрения• " человечеству. 
А без этоrо ничеrо не выйдет. 

Между тем вся линия Вашей судьбы и то удивитель
ное счастье, которое хранило Вас на всех путях, дают право 
верить в Вашу предназначенность. 

Не знаю, будет ли у Вас время пробежать эти слова, но 
мне казалось, что нужно написать их Вам. 

Я сам живу в своей пустыне - в Коктебеле: верно, оста
нусь здесь всю зиму. Мое дело - понимание и претворение в 
слово. Ему я и отдаюсь. 

Но если те именно силы, что есть во мне, могут пона
добиться для Вашего сплава, то я с радостью даю Вам право 
располагать мною. 

Крепко обнимаю Вас. 

м. 

1 Первоначальная черновая редакция: текста письма. Авто
храф - в архиве Волошина. 

2 См:. примеч. 1 к п. 152, примеч. З к п. 153. 
3 С 19 июля 1917 1: Савинков - товарищ :министра, управ

ляющий Военноrо министерства при министре А.Ф. Керенском. 
Выступал за восстановление в армии железной дисциплины:, против 
разлаrающеrо армию большевизма. Позднее, 27 aвl}'C'l'a 1917 1: бЫJI 
назначен военным rубернатором Петрохрада и исполняющим обя
занности командующеrо войсками: Петрохрадскоrо военноrо окруrа 
с оставлением в дОJIЖНОСТИ управляющеrо Военным министерством, 
однако под давлением левых сил бЫJI отправлен в отставку с освобо
ждением от всех постов. 

4 См:.: Евр. XI, 1 .  
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2646. Б.В. САВИНКОВУ 

бавгуста 1917г. Коктебель1 

Коктебель (Крым). 
6 августа 1917 г. 

Дорогой Борис Викторович, 

ваша судьба глубоко волнует меня. Меня всегда плеНЯJiа ска
зочность неожиданных превращений: человеческих взлетов 
и падений. Только они выявляют на мгновение скрытые 
лики руководящих сил. Вся остальная обыденность револю
ций, ил и муть растревоженных душ и вожделений, только 
естественный физиологический процесс, простой, как раз
ложение трупа. 

Не прошло еще двадцати месяцев, как Вы, собира
ясь идти волонтером, говорили мне, что к концу войны Вы 
будете никак не меньше, чем квартирмейстером от кавале
рии, и вот Вы во главе русского военного министерства! Это 
головокружительно и логично: конечно, не обыденной, но 
«звездной• логикой планет, руководящих ходом истории и 
судьбами отдельных избранных. 

Человеку даны две творческие силы: по отношению к 
будущему - вера (обличение вещей невидимых), по отно
шению к настоящему - разум (критицизм, скептицизм). Их 
субъективная окраска - энтузиазм и презрение. Эти силы 
противуположны и полярны, и соединение их в одном лице 
рождает взрыв, молнию -действие. Но обычно их стараются 
обезопасить и соединить в устойчивой химической ком
бинации в виде политической теории или партийной про
граммы: целлулоид, приготовляемый из нитроглицерина. 
Отсюда рождается та ненависть к «идеологиям•, отличаю
щая носителей молний, создававших великие государствен
ные сплавы, - Цезарей и Наполеонов. 

И я невольно, Борис Викторович, вспоминаю Вашу 
веру в человека и Ваше презрение к человечеству и нена
висть к «партийным программам•. Среди всех людей, вы
двинутых революцией, и являющихся в большинстве слу
чаев микробами разложения, я только в Вас вижу настоя-
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щего «литейщика•, действенное сочетание религиозной 
веры с безнадежным знанием людей. 

Не знаю, в какой момент доведется Вам пробежать это 
письмо, но мне казалось, что его надо написать. Я сам живу 
в Коктебеле, в уединении и молчании, и заклинаю действи
тельность теми силами, что мне даны: пониманием и сло
вом. Вероятно, буду здесь и зимовать. 

Но если те силы, что есть во мне, могут понадобиться 
для вашего сплава, то я с радостью предоставлю их в Ваше 
распоряжение. 

Крепко обнимаю Вас.2 

1 Машинописная копия текста, отправлеm1оrо адресату. 
2 Савшпсов ответил 15 августа 1917 1: телеrраммой: сСпасибо за 

письмо, обнимаю• (Звезда. 1996. № 2. С. 191). 

265. А.М. ПЕТРОВОЙ 

7 августа 1917 г. Коктебель 

7 августа 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Александра Михайловна, 

все это лето отмечено у нас необъяснимым рядом смер
тей: главным образом детских. Только в нашем доме 
умерло трое детей.1 Между ними Асин Алеша, сын Мав
рикия. В доме Манасеиных веянье смерти. Наталья Ива
новна2 совсем плоха и приводит всех в полное отчаянье 
своим нежеланием лечиться и упрямством. Поликсена 
Сергеевна3 после смерти М.П.4 совсем слегла и теперь толь
ко с трудом начинает поправляться. Все лежит на Кате, s 
которая сама еле перемогается и которой надо ехать в 
Петербург устраивать дела с наследством, с квартирой, 
со своим отпуском из театра. Самое разумное было бы 
перевести Н.И. в санаторию хотя бы в Ялту, пока это воз
можно, но она и слышать об этом не хочет и все порывается 
хлопотать по хозяйству, когда ей и двигаться строго запре
щено. Приезжала Юлия Леонидовна, 6 тотчас же забо-
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лела, лежала, тосковала, не получая никаких известий от 
Кон<стантина> Вас<ильевича>7 и теперь, поправившись, 
уехала к Рагозинским <в> Феодосию, т<ак> к<ак> там все 
легче установить сношения с Шах-Мамаем.8 Анна Вла
димировна9 начала неистовствовать совершенно неожи
данно в день приезда Ю.Л.: устроила большой спектакль 
специально для Лампси, 10 чтобы показать, какая она :жерт
ва и как много она терпит. Как всегда, это было велико
лепно по своей неожиданности и буйности проявлений. 
(Пред этим в Москве у нее были самые лучшие отноше
ния с Ю.Л.). Бедный Кон<стантин> Вас<ильевич> - он 
даже по телефону, даже написать не мог Юл<ии>, а она 
мучилась все время т<е>м, что вместо радости она при
несла своим приездом только возобновление старых исто
рий, не повторявшихся в таком размере с 1914 г.11 Да, она 
умеет исчерпать все возможности своего законного положе
ния - АН<на> ВЛ<адимировна>! 

Как я рад. что Вы все же признали dlодмастерье».12 Мне 
очень важно Ваше мнение. Вы это знаете, и Ваше отрицание 
меня очень огорчило, тем более что мне предстоит еще ряд 
стихотворений в этой же полосе. Я их уже начал, но разные 
внешние события перебили опять мою работу, и теперь я 
жду первого дуновения августовской свежести, чтобы снова 
приняться за работу. Осень рано в этом году свеяла всех 
близких, но не разредила ненужного народонаселения Кок
тебеля. Ходасевичи уже уехали, к великому сожалению. 

Наши внешние дела меня стали меньше волновать, 
вероятно, благодаря составу нового правительства, в кото
рое вошли люди, которых я знаю так близко и которым 

верю: Авксентьев, 13 Савинков". Особенно последний. В нем 

есть все данные созидающей государственной воли. Я писал 

ему на днях: 
«Ваша судьба глубоко волнует меня. В революциях 

меня всегда пленяла сказочность неожиданных превраще

ний: человеческих взлетов и падений. Только они выявляют 

на мгновение скрытые лики руководящих сил. Вся осталь

ная обыденность революций, ил и муть растревоженных 
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душ и вожделений - только естественный физиологический 
пр<о>цесс, простой, как разложение трупа. Не пр<о>шло 
еще двадцати месяцев, как Вы, собираясь идти волонте
ром во Франции, говорили мне, что к концу войны будете 
квартирмейстером от кавалерии и не помиритесь на мень
шем. И вот Вы во главе Русского военного министерства! Это 
головокружительно и логично: конечно, не обыденной, но 
"звездной" логикой планет, руководящих ходом истории и 
судьбами отдельных избранных. Человеку даны две твор
ческих силы: по отношению к будущему - Вера (обличение 
вещей невидимых), по отношению к настоящему - разум 
(критицизм, скептицизм). Их субъективная окраска - энту
зиазм и презрение. Силы эти противоположны и полярны, 
и соединение их в одном лице рождает взрыв, молнию -
действие. Но обычно их стараются обезопасить, соединить 
в устойчивой хим<и>ческой комбинации, в виде поли
тической теории или партийной программы: целлулоид, 
приготовляемый из нитроглицерина! Отсюда ненависть к 
«идеологиям•, отличающая носителей молний, создававших 
великие государственные сплавы, - Цезарей и Наполеонов. 
Из всех людей, выдвинутых революцией и являющихся в 
большинстве случаев микробами разложения, я только в 
Вас вижу настоящего "литейщика", действенное и молни
еносное сочетание религиозной веры с безнадежным зна
нием людеЬ.14 

Я все это лето живу опять с пророками, главным обра
зом с Иеремией:1s вот настоящий большевик, дошедший 
до последних выводов. И еще с одним только что умершим 
французским писателем с гневной и пламенной душой 
библейского пророка - Леоном Блуа. Я Вас как-нибудь 
познакомлю с ним в отрывках. Он совсем не переведен на 
русский язык. 

До свиданья. Привет Нине Александровне.16Напишите 
о ходе Вашего здоровья. 

МАХ. 
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1 Алеша Мшщ (1916-1917), сьmАИ. Цветаевой и М.А Мmща, 
умер в Коктебеле 18 шаля. В июле 1917 r. в доме Волошина у жиль
цов - художника Владимира Курдюмова и ero жены Ольги Никола
евны умер сьm Алик ('JРуды и дни-2. С. 24). 

2 И.И. Манасеина. 
3 П.С. Соловьева. 
4 М.П. Манасеин. 
5 Е.М. Манасеина. 
6 Ю.Л. Оболенская приезжала в Коктебель в ко1Ще шаля 1917 r. 

('lруды и дни-2. С. 24). 
7 К.В. Кандауров. 
1 Интерес Оболенской к имению Н.М. Лампси Шах-Мамай 

бьш связан с пребыванием там К.В. Кандаурова. См. примеч. 16 к 
п. 259. 

9 АВ. Кандаурова, жена К.В. Кандаурова. 
10 П.Н. Лампси. 
11 См. п. 95, примеч. 1 1 .  
1 2  Петрова первоначально высказалась критически в адрес 

новых стихов Волошина, и в первую очередь сПодмастерьn. См. 
примеч. 10, 1 1  к п. 259. 

13 Второе коаmщионное правительство во главе с АФ. Керен
ским сформировалось 24 шаля 1917 r. Николай Дмитриевич Авксен
тьев - товарищ Волошина по университету, первый :муж М.С. ЦСТJП1-
ной, один из лидеров и член ЦК партии эсеров, после Февральской 
революции - председатель Исполкома Всероссийскою совета кре
стьянских депутатов, позже министр внутреmmх дел. 

14 Цитата из п. 264. 10 августа 1917 r. Петрова отвечала Воло
шину: dl немноrо уснула, а Вы мне опять душу дыбом подняли < . . .  > 
выразили Савинкову о нем то, что формулировалось у меня О'ПIО
сительно Корнилова. Вы - в Савинкове, а я в Корнилове вижу то, 
что Вы так изумительно написали. Эrа Ваша страница - сплошная 
красота, потому что - сплошная правда. Не знаю, с которой стороны 
даже восхищаться ею: со стороны ли содержания, или ее изумитель
ной чеканки. < . . . .  > Вы Савинкова знаете; мне крайне шпересно то, 
что Вы в нем и по поводу неrо видите. Но за зто время, в этом же 
аспекте у меня Корюmов. Ero "чеканка" мне кажется из более ynpy
roro материала. < . . . .  > он сам, и вокруг неrо "нарастает" . Не кажется 
ли Вам, что все наши силы, в числе их и Савинков, как бы пестуют 
ero, rотовя к великой, жертвенной роли - дшсrатора?• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. З, ед. хр. 954, л. 15 - 15 об.). 
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15 Иеремия (ок. 645 - после 586 до н.э.) - второй из так называе
мых «болыпих пророков• Ветхого Завета. «Киша пророка ИереМШD 
охватывает Вавилонское Шiенение, возвращение евреев к свободе 
после 70 лет рабства, всемирное их рассеяние и содержиr пророче
ства о суде над язычниками и судьбе остатка еврейского народа. 

16 НА Айвазовская. 

266. А.К. ГЕРЦЫК 

7tl8eycma 1917г. Коктебель 

7 мая1 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Аделаида Казимировна, 

только на днях получил Вашу открытку.2 Спасибо за 
приглашение: я сам все время думал о поездке в Судак, но 
обстоятельства складываются так, что летом бывает очень 
трудно выбраться из Коктебеля - и внешне, и внутренне. 
Все это лето сложилось катастрофично: три детских смерти у 
нас в доме, 3 смерть Манасеина,4 все это превратило текущее 
лето в ряд похорон и умираний. Вы знаете, верно, что умер 
Асин муж Маврикий5, а вслед за ним его ребенок Алеша. 
Теперь Ася переехала с Андрюшей' в Феодосию и будет там 
зимовать и надеется, что Марина7 приедет зимою к ней. Мы 
тоже, вероятно, вместе с мамой останемся на всю зиму в 
Коктебеле. Куда же теперь ехать? А Вы? Когда думаете Вы 
ехать в Москву? Впрочем, моя лично судьба будет еще зави
сеть от призыва: мне снова надо являться 25 августа. 8 Еще 
затрудняет мою поездку в Судак способ передвижения: мой 
велосипед в неисправности, а бежать пешком у меня что
то не хватает энергии, несмотря на желание повидать Вас, 
Герш<е>нзонов и О.В. Кончаловскую.' 

За это лето я подготовил целую книжку о Верхарне 
со многими новыми переводами, книжку своих стихов 
(избранных) «ИВЕРНИ..10 Обе они должны выйти осенью в 
дешевом издании. 

Кроме того, писал и свои стихи. Посылаю Вам одно -
«Материнство•.11 
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Привет всем, напишите, до каких пор Вы остаетесь в 
Судаке? Быть может, я найду еще оказию приехать к Вам. 
Как выросли все пространственные расстояния за эти rоды! 

Максим<лиан>. 

1 В авторизованной машинописной копии ошибка в дати
ровке. 

2 В открыrке от 19 июля 1917 r. из Судака А.К. Тhрцьrк писала: 
сОт Ал<ександры> Мш<айловны> <Петровой. - Ред.> знаю, что 

у Вас бьmа астма - поправились теперь? У нас живет Ольrа Васи
льевна Кончаловская (дочь Сурикова); она просит меня напомнить 
Вам, что Вы хотели прочесть ей монографию об ее отце до напечата
ния ее. Она остается в Судаке до августа. Напишите, предвидится ли 
возможность побывать у нас, и чем Вы сейчас заняты более всего? 
< . . .  > П:ршензоны - здесь и в восторге от Cyд11ICD (Сестры .Iерцык. 
Письма / Сост. и коммент. Т.Н. Жуковской. СПб.: ИНАПРЕСС; М.: 
Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. С. 165. Исправлено по авто
графу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 409, л. 32). 

3 См. п. 262, примеч. 4, примеч. 1 к п. 265. 
• ем. п. 263. 
' МА Мmщ. См. примеч. 8 к п. 257. 
6 А.И. Цветаева и ее сын от первого брака Андрей Борисович 

1Рухачев. 
7 М.И. Цветаева. 
8 См. примеч. 13 к п. 263. 
' Мария Борисовна П:ршензон (урожд. IЬльденвейзер; 1873-

1940), Михаил Осипович П:ршензон (1869-1925), философ, историк 
литературы, публицист; Ольrа Васильевна Кончаловская (урожд. 
Сурикова, 1878-1958), дочь В.И. Сурикова, :жена П.П. Кончалов
ского. См. п. 254, примеч. 10. 

10 См. примеч. 1 ,  3, 5 к п. 247. 
11 Откликаясь на стихотворение «Материнство•, А.К. Тhрцьrк 

писала Волошину 30 августа 1917 r.: сСпасибо горячее за "Материн
ство". Есть в нем великолепные строки и самый образ, и антитезы . . .  
Не знаете Вы только, что мать не тоскует, когда узнает в сыне не ею 
рожденного, иного непокорного". В этом - восторг и награда. < . . .  > 
Мы здесь зимуем все - это решено. И потому ждем Вас хотя бы позд
ней осенью - все равно когда. (Сестры .Iерцык. Письма. С. 165). 
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267. Р.М. ГОЛЬДОВСКОЙ 

В августа 1917г. Кок.тебе.ль 

8-го авrуста 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Рашель Мироновна, 

прошло два летних месяца, и я за это время не мог найти 
минуты внутренней тишины и внешнего молчания, чтобы 
написать Вам. Это лето Коктебель переполнен людьми и всё 
чужими: своих почти никого. Катастрофы русской жизни в 
нем мало отражаются прямыми отражениями, но подсту
пают к сердцу изнутри. И почему-то это лето полно смертей 
и похорон. За эти месяцы трое детей умерло на нашей даче и 
несколько взрослых на соседних: всё какие-то случайности, 
неожиданные болезни, несчастные случаи, не имеющие 
никакого отношения к катастрофам большой жизни, но 
психологически с нею связанные, как мертвая зыбь. 

Сейчас наш дом уже поредел своими, уехал Ходасевич, 1 
переехала в Феодосию Ася Цветаева, потерявшая за это лето 
мужа и ребенка".2 А приезжают и :живут и, очевидно, соби
раются жить всю осень какие-то люди чуждого склада и 
говора. Верно, беженцы. 

Зимою нам, вероятно, придется остаться в Коктебеле: 
маме нечего и думать ехать в Москву при современном не
удобстве путешествия. Да и :жить нам там больше негде, так 
как Рагозинские сами остаются на зиму в Феодосии, он при
зван на военную службу. Если мама на январь и февраль -
самые суровые месяцы - переедет в город, то я постараюсь 
приехать в Москву (если мама еще отпустит меня, а то я 
заговорил об этом как-то, и она пришла в ужас, что мы вдруг 
останемся отрезаны прекращением :железнодорожного дви
жения). 

Я-то всегда моrу остановиться у Цетлиных - молодых 
моих парижских друзей, которые только что возвратились 
из эмиграции через Америку и Японию. Мне бы очень хоте
лось познакомить Вас с ними, если Вы ничего против этого 
не имеете, Рашель Мироновна. Он, ведь Вы знаете, поэт 
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очень тонкий и с большим вкусом, а ее Вы, верно, помните 
по серовскому портрету наклоненной в дверях. 3 

Мне 25 августа предстоит снова являться на воинский 
осмотр и снова ждать решения своей судьбы. 

Это лето я писал много стихов, сперва продолжал пере
воды Верхарна, потом писал и свои. Посылаю Вам кое-что 
из нового. 

Чем дальше идут исторические события, тем больше 
неприязни и презрения я чувствую к политике как таковой. 
Впрочем, это уже застарелая антипатия. Каждый провали
вающийся в эту кашу отказывается одновременно и от здра
вого смысла и от религиозной веры, то есть от тех двух сил, 
в которых исчерпаны все возможности общественного твор
чества. Когда они встречаются в одном лице, то происходит 
взрыв, молния, возникает новый сплав человечества. А мы 
эти силы стараемся всячески нейтрализировать, изготовляя 
из них безопасные политические программы ... нитроглице
рин перерабатываем в целлулоид. Если бы <в> избирателях 
была хоть капля сознания того, как творится Государствен
ная жизнь, то они никогда не доверили бы власти ни одно
му человеку, обладающему политической «программой•. 
А между тем эти патенты на творческое бессилие являются 
в современном политическом строе единственным свиде
тельством министериабильности. Даже народный восторг, 
избирающий себе симпатичного героя par acclarnation,• 
предпочтительнее, это напоминает птичку, вытягиваю
щую билетики судьбы, и остается хоть шанс на счастливую 
случайность. 

В составе нового правительства я невольно возлагаю 
большие надежды на Савинкова, зная его презрение к пар
тийным программам, его практическую волю и его судачу., 
которые древние недаром причисляли к добродетелям чело
века. Я думаю, что у войны есть возможность окончиться 
к началу 1918 года в том случае, если мы не будем слишком 
миролюбивы. Но, если нас соблазнит рах Gennanica, •• то я 

• Без rолосования (фр.). 
•• Тhрманский мир (лат.). 

м BOJIOl l l l l l l  т 1 0  
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думаю, что ни один из ныне живущих на земле, кроме самых 
маленьких детей, не увидит конца ее, потому что тогда Япо
ния и Америка раскроют шлюзы Китая и смерти хватит 
материала на сорок лет еще. В последнем случае дело пойдет 
явно к Страшному Суду. «".И кто будет в то время на крыше 
дома, не спускайся вниз, чтобы захватить одежду".•. 5 

До свиданья, Рашель Мироновна. Привет Надежде 
Ивановне, О<нисиму> Б<орисовичу>, Лиле, Мише, Еве". 6 я 
пишу ей.7 

Максимилиан Волошин. 

1 В.Ф. Ходасевич и АИ. Ходасевич уехали из Коктебеля в ко1Ще 
июля 1917 r. 

2 См:. примеч. 8 к п. 257, примеч. 1 к п. 265. АИ. Цветаева 
вспоминает: «".у Пра и Макса <".> умер в пять дней от дизеиrерии 
Алеша. Макс бьm со мной неотступно• (Цветаева.Анастасия. Воспо
минания. М.: Изоrрафус, 2003. С. 614) .  

э См:. примеч. 7 к п.  151 .  
4 Развитие положений, сформулированных в письме к Б.В.  Са

винкову (п. 264). 
5 Мк. ХIП, 15-16: «".а ICl'O на кровле, тот не сходи в дом и не 

входи взять что-нибудь из дома своеrо; и ICl'O на поле, не обращайся 
назад взять одежду свою•. 

6 И.И. Ивановская, О.Б. Гольдовский, В.Я. Эфрон, М.С. Фельд
штейн, ЕА Фельдштейн. 

7 См:. п. 268. 

268. Е.А. ФЕЛЬДШТЕЙН 

JОавгуста 1917г. Коктебель 

Коктебель. 10 августа 1917 года. 

Милая Ева, как всегда летом не оставалось совер
шенно времени для писем, и вот теперь только выпадают 
минуты молчания и уединения для беседы с далекими1 
Я писал Рашель Мироновне,1 как странно слагалось это 
лето и сколькими смертями оно было обставлено.2 Бедной 
Елисавете Ивановне' приходилось играть все время роль 



П и с ь м а .  1 9 1 7  627 

сиделки при чужих детях. Ты спрашиваешь, как она мне 
нравится.4 Она сразу пришлась ко двору: и все сразу с ней 
подружились. Мне нравится ее повадка, манеры, голос, ее 
сущность, нравится, как она говорит, но часто мешает, что 
она говорит; у нее какая-то однобокость ума, может быть 
потому, что она так полна университетско-научных суеве
рий: постоянно становится досадно, что она открывается 
только от одного ключа. Это все было бы ничего, если бы не 
находилось в противоречии с самой ее инстинктивной сущ
ностью: она ведь исключительно инстинктивный человек. 
У нее удивительный разрез губ в самых углах и трогательная 
посадка головы на шее, особенно по отношению к подбо
родку. Даже самая душевная несмазанность, выражающаяся 
замедленностью ответов и скрипучестью голоса, ей идет. 

Это первое лето в Коктебеле без обормотов5 с самого 
возникновения их в мире. Это очень грустно. Сейчас уже все 
из более близких знакомых разъехались. Остаются только 
Елисавета Ивановна и Валентина Ходасевич, 6 но и они скоро 
исчезнут. Между тем Коктебель не только не пустеет, но все 
приезжают еще какие-то совершенно чуждые и неподходя
щие люди. 

Мы совсем не знаем ничего еще о наших зимних пла
нах. Вероятно, никуда не удастся уехать из Коктебеля. Да и 
что можно было бы теперь предвидеть. Недавно вернулись 
из Парижа мои друзья Цетлины (через Америку!) и будут 
жить зимой в Москве. Мне бы очень хотелось познакомить с 
ними тебя и Мишу.7 Можно? 

Посылаю тебе кое-что из моих новых стихов. 8 
До свиданья, привет Мише, Рашель Мироновне, На

дежде Ивановне, Он<исиму> Бор<исовичу>.9 

МАХ. 

1 Р.М. Тh�овская. См. п. 267 
2 См. примеч. 8 к п. 257, примеч. 3 к п. 261,  п. 263, примеч. 1 к 

п. 265. 
3 Возможно, имеется в виду Елизавета Ивановна Старшп:евич 

(1890-1966), критик, искусствовед. 
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4 Письмо ЕА Фельдmтейи, в котором она задавала подобный 
вопрос, не обнаружено. 

s См:. примеч. 9 к п. 21. 
6 В.М. Ходасевич, племянница В.Ф. Ходасевича. 
7 М.С. Фельдmтейи. 
8 Возможно, Волошин выслал ЕА Фельдmтейи стихотворения 

«Подмастерье•, «Ветер с неба хлопья облаквытер".•, «Материнство•. 
9 И.И. Ивановская, О.Б. IЬщцовСIСИЙ. 

269. М.А. НЕСI'ЕРОВОЙ 

11 августа 1917 г. Коктебель 

11-го августа 1917 года. Коктебель. (Крым). 

Многоуважаемая Марья Альфредовна, благодарю Вас 
за подробный ответ на мои вопросы1 и спешу выслать Вам 
два стихотворения для «Адаманта•: «Материнство• и 
сПещера•, которые, надеюсь, подойдут по духу и по смыслу 
для Вашего сборника. 2 Глубоко сочувствую идее «Общества 
В<озрождения> Ч<истого> З<нания>•, но сомневаюсь, 
чтобы Вам удалось избегнуть сектантства. Оно ведь воз
никает не от замысла и не от руководителей, а от свойств 
человеческого рвения. Мне до сих пор, увы, не случалось 
встретить общества, которому удалось бы избегнуть этих 
подводных камней. Во всяком случае я вполне сочувствую 
Вам. Очень меня радует Ваше намерение дать переводы 
французских классиков оккультизма. Известно ли Вам, 
между прочим, что готовится новое издание Ст. де-Гюа
ита, в которое войдут материалы третьего (ненаписанного) 
тома?3 Я в прошлом году имел в руках все его посмертные 
бумаги. Правда, там подготовлено не очень много, но все же 
весь план третьего тома намечен и он будет обработан для 
печати его постоянным сотрудником Освальдом Виртом. 
Это необходимо иметь в виду для предполагаемого Вами 
издания.4 

Не могла ли бы Вас заинтересовать переведенная мною 
трагедия Поля Клоделя сОтдых Седьмого Дня., построен-
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ная на данных китайского эзотеризма, рассматриваемого с 
точки зрения христианской идеи?' Если она может подойти 
для издательства или журнала, то я вам вышлю рукопись, 
если хотите. Если бы Вас мог заинтересовать такой писа
тель, как Леон Блуа, то я бы предложил Вам себя, как пере
водчика. 6 

1 Письмо Волошина, содержавшее эти вопросы, неизвестно. 
Оно бьшо отправлено по получении письма от 18 июля 1917 r. на 
бланке основанноrо в 1916 r. петроrрадскоrо «Общества Возрожде
ния чистоrо знания в пршщипе Xpиcin за подписью члена Пре
зидиума М.А Нестеровой (см. о ней: Эзотерическое масонство в 
советской России. Документы 1923-1941 rr. / Публ., вступ. статьи, 
коммент., указатель АЛ. Никиnша. М.: Минувшее, 2005. С. 138; 
также - по ук.; Никитин А.Л. Мистики, розенкрейцеры и тампли
еры в Советской России: Исследования и материалы. М.: Интер
rраф Сервис, 1998. С. 28-29): «Владимир Алексеевич Пестовский 
<Вл. Пяст. - Ред.> посоветовал мне обратиться к Вам с просьбой дать 
литературный материал для предполаrаемоrо к изданию Альманаха 
"Адамант". Издает его книгоиздательство "Китеж" Общества "Воз
рождения Чистого Знания в Пршщипе Христа". Чтобы Вам стали 
ясны идеи Общества, прилагаю его Устав. Будем очень блаrодарны 
за всякий художественный материал, стихи и прозу, носящий на 
себе печать мистических и оккультных исканий. Владимир Алексе
евич (кстати, член Редакционной Комиссии О<бщест>ва) высказал 
мысль, что и живущие вместе с Вами Ваши товарищи писатели, быть 
можщ дадут кое-что для Альманаха.. 

На вопросы Волошина, безусловно, вызванные желанием 
получить более оочетливое представление о задачах и устремлениях 
Общества, Нестерова подробно ответила 5 августа 1917 r.: сОбщество 
стоиr совершенно самостоятельно, не имея гласной связи в физи
ческом мане ни с одним Оккультным Обществом или Кружком, 
но разделяя Светлые Пршщипы каждого из них, поскольку они не 
расходятся с Пршщипом Христа. Так, разделяя светлые пршщипы 
Теософского и Аmропософского Обществ, нельзя не признать, 
что они вьшиваются в большее или меньшее сектантство, благо
даря тем рамкам, которыми члены местных отделов сузили основ
ную идею. Открывая широко двери членам moбoro Общества или 
Кружка, так же как и отдельным лицам, если они не удовлетворены, 
ищуr, страдают, безразлично к какой религии, ceicre или толку они 
принадлежат, раз они признают или стремятся признать Пршщип 
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Христа, - Общество "ВозрождеlШЯ Чистою Знания в Принципе 
Христа" является объединяющим центром, являя собой не какое
JШбо разветвление Единою Светлою Пуrи, а Принцип, Идею этою 
Пуrи во всей ею всеобъемлющей безrраничности. Общество при
звано разбить китайские стены, которыми окружили себя отдель
ные Кружки и блаrодаря которым явилась масса заблуждений и 
отчуждение, почти неприязненность по отношению к работающим 
за другой стеной братьям. Общество призвано дать всем течениям 
возможность познать друг друга и слиться в Синтезе Любви. Если 
бы Общество основывалось зпобителями, то ею духовных руково
дителей можно бьmо бы назвать даже в письме, но имена истинных 
оккультных Учителей неизвестны массам и никогда не произно
сятся всуе. Могу сказать одно, - что основателям Общества близки 
Мальтийские, Розенкрейцерские, Египетские и Иццусские Эзотери
ческие Центры, так же как и некоторые другие, которые я не могу 
назвать. Тhавой и вождем Общество признает только Христа, - Тhаву 
и Вождя Единою Светлою Пуrи со всеми ею разветвлениями. Об 
эзотерическом направлении Общества не могу больше прибавить 
ни слова, предоставляя остальное Вашей интуиции. В числе учре
дителей, помимо меня, были: Н.Г. Thcce, К.А Поливанов, Е.Д. IРи
юрьева, АИ. Юрковский, Н.П. Чернявский, П.С. Шандаровский, 
ВА Пестовский и др. Что касается альманаха, то в нем примут 
участие: Г.О. М. (Мебес), Персефона (Эмеш), Елачич, ВА Пяст, 
И.А Кто�в. Вячеслав Иванов, Л.Д. Тяжелов, Вакар, О.Д. Форш, 
В.И. Волошинов, П.С. Шандаровский идр. Некоторые из названных 
Вам наверное известны. Альманах должен бьпъ выпущен в октябре, 
а с ноября, если не встретится особых препятствий, начнет выходить 
ежемесячник. К изданию намечены, кроме тою, сочине1ШЯ следую
щих авторов: ЭJШфас Леви, Ст. де-I}'айт, Сен-Мартен, Фабр д'Оливе, 
Парацельс идр. Часть из 1ШХ в настоящее время переводится и, после 
проверки сведующими <так!> в соответствующих областях лицами, 
будет напечатана. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 879). 

2 См. примеч. 5 к п. 261 .  Стихотворение «Пещера. («Сперва 
мы спим в пурпуровой Пещере".•) датировано 31 августа 1915 г. (Т. 1 
наст. и:щ. С. 150). В письме от 29 августа 1917 г. Нестерова сообщала, 
что оба присланных стихотворе1ШЯ «приняты для напечата!ШЯ в аль
манахе• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 879), однако издание альманаха 
не состоялось. 

3 Подразумевается ранее осуществленное издание: Guaita 
Stanislas de. Essais de sciences maudites. 1. Au seuile du mystere; 
11. Le Serpent de la Genese, premiere septaine: le Temple de Satan; 
III. Le Serpent de 1а Genese, deuxieme septaine: 1а Clef de 1а magie noire. 
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Paris, 1890-1897. Новое издание cEssais de sciences-maudits. - Paris: 
Н. Dшwille, 1920. 847 р, 

4 Нестерова ответила 29 августа: сВсех нас обрадовало Ваше 
сообщение о предпринятой Освальдом Виртом работе по издаmuо 
доНЬП1е не опубликовlllПIЫХ произведений Станислава де !Уайта, 
и мы были бы Вам весьма признательны, если бы Вы дали об этом 
более подробные сведешm и указали возможность войти с Ос. Вир
том в ко:нтаrr.. 

' См. : Т. 4 наст. изд. С. 234-311 ,  933-934. В письме от 29 августа 
Нестерова ответила неопределенно: сЧто же касается < . . .  > перевода 
трагедии Поля Клоделя <.">, то самый факт перевода его Вами явля
ется нам гарантией ценности и интересности этого произведе1111D. 

6 сО писателе Леон Блуа, - отвечала Нестерова в том же 
письме, - нам ничего не известно, и раньше, чем говорить об его 
переводе, хотелось бы узнать, что он из себя предстаtшя�. 

270. К.Ф. БОГАЕВСКОМУ 

12 августа 1917г. Коктебель 

12 августа 1917 г. Коктебель. 

Дорогой Константин Феодорович, только что я полу
чил от Марины письмо, в котором она просит меня поста
раться устроить Сережу в тяжелую или крепостную артилле
рию на юг, лучше всего в Севастополь.1 Я сейчас же написал 
об этом Н.А. Марксу,2 но мне пришло в голову, что ты, быть 
может, тоже можешь чем-нибудь помочь в этом. Сам Сережа 
приписывает: «Прошу об артиллерии (легкая ли, тяжелая 
ли - безразлично), потому, что пехота не по моим силам. 
Уже сейчас - сравнительно в хороших условиях, - от одного 
обучения солдат - устаю до тошноты, до головокружения. 
По моим сведениям, в окрестностях Феодосии должна быть 
артиллерия, а если нельзя туда, то куда-нибудь в Крым -
ближе к Богаевскому и Муратову..3 

Можешь ли ты что-нибудь сделать в этом отношении 
для Сережи? 

Напиши мне, что я могу еще сделать и как? Потому что 
ведь я могу еще в крайнем случае написать еще и Савинкову, 
пока он во главе военного министерства.4 



632 М а к с и ми л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

Я сам жду нового решения моей судьбы 25 августа, 
т<ак> к<ак> меня вызывают на пересмотр.5 Рагозинский 
при пересмотре признан годным и призван, но на особом 
основании, как инженер. Сейчас ждет себе назначения и 
тоже хотел писать тебе запрос: нет ли нужды в Севастополе в 
гражданском инженере? 

Посылаю тебе несколько новых стихотворений. Как ты 
живешь? Привет Жозефине Густавовне.6 

1 Волошин получил от М.И. Цветаевой из Москвы два письма 
(от 7 августа и от 9 августа 1917 i:); в первом заюпочалась просьба 
устроить С.Я. Эфрона, отбывавшеrо военную службу в Москве в 
56-м пехоn1ом запасном полку, св артиллершо, на ю�: (Через rене
рала Маркса?)•, во вrором уточнялось: сСереже очень хочется в Фео
досшо, он rоворит, что там есть тяжелая артиллерия. (Цветаева М. 
Собр. соч.: В 7 т. М. : Эmmc Лак, 1995. Т. 6. С. 59, 60) . 

2 Тhнерал-лейтенант НА Маркс с лета 1917 i: исполнял долж
ность начальника штаба Одесскоrо военноrо округа. 

3 Неточно цитируется приписка Эфрона к письму Цветаевой 
от 9 августа (Там же. С. 61). К.Ф. Богаевский и П.П. Муратов в это 
время отбывали военную службу в Севастополе (Муратов весной 
1915 г. бьш переведен в Севастополь в артиллершо крепости, с апреля 
1917 до февраля 1918 г. - помощник начальника во:щушной борьбы). 

4 См. примеч. 3 к п. 264а. 
5 Имеется в виду переосвидетельствование на предмет rотовно

сти к военной службе. 
6 Ж.Г. Богаевская. 

271. М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 

IЗ августа 1917года. Коктебель 

13 августа 1917 года. Коктебель. 

Дорогая Марина, получив твое письмо, я тотчас же 
написал Марксу, так что второе твое письмо с поправками 
запоздало.1 Но, по-моему, это не беда, т<ак> к<ак> я напи
сал и о крепостной, и о тяжелой артиллерии. Кроме того, 
я написал на всякий случай и Богаевскому и, кроме того, 
просил у него указаний, как это сделать, потому что ведь я 
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могу еще обратиться непосредственно к Савинкову, 2 с кото
рым я гораздо более близок, чем с Марксом. Но, конечно, 
это последнее надо отложить на крайний случай оконча
тельного склонения чашки весов, т<ак> к<ак> нельзя тре
вожить военного министра каждым переводом из одной 
части в другую. Пусть Сережа сам справится и узнает, как 
можно использовать эту мою дружбу. 

Мне очень хотелось бы, чтобы ты познакомилась с 
Маргаритой. Где встретил ее Сережа?3 Очень рад узнать, что 
Эренбург в Москве. Что от Вашей первой встречи произо
шел скандал, это совершенно естественно, т<ак> к<ак> вы 
оба капризники и задиры, но надеюсь, что, в конце концов, 
вы подружитесь таки.4 

Крепко обнимаю Сережу и надеюсь, что его удастся 
устроить на юге. До свиданья. Посылаю одно новое стихо
творение. 

МАКС. 

1 См. п. 270, примеч. 1 .  
2 См. примеч. 3 к п .  264а. 
3 М.В. Сабашникова. 9 августа 1917 г. Цветаева сообщала Воло

шину: «Недавно Сережа познакомился с Маргаритой Васильевной 
< . . . > Сереже Маргарита Васильевна очень понравилась, мне уви
деться с ней пока не довелос� (Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М.: 
Эллис Лак, 1995. Т. 6. С. 60). 

4 Сообщив в том же письме о своем знакомстве с И.Г. Эрен
бургом, Цветаева добавляла: «У нас с ним сразу бьш скандал, у него 
отвратительный тон сибиллы. Потом это уладилос� (Там же). 

272. И.Г. ЭРЕНБУРГУ 

13 августа 1917 г. Коктебель 

13 августа 1917 года. Коктебель. (Крым). 

Дорогой Илья Григорьевич, долгое время я ничего и ни 
от кого не мог о тебе узнать, и вот сразу стали приходить о 
тебе вести с разных сторон: художник Ракитский сообщил, 
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что ты вернулся через Германию, молодой Проппер,1 - что 
ты назначаешься правительственным комиссаром в какую
то армию, Марина Цветаева, что она с тобой познакомилась 
и сейчас же поругалась. 2 Изо всего этого я убедился, что ты 
действительно в России и все обстоит нормально. 3 Но, т<ак> 
к<ак> изо всего мне сообщенного я все же не поверил ни 
одному слову, кроме того, что ты приехал и существуешь, то 
очень прошу тебя, откликнись и напиши мне о себе.4 

Не сердись на меня, что я не ответил на твое письмо 
прошлым летом:5 у меня был паралич письмописания и 
больше это ничего не значило. Очень хотелось бы посмо
треть, на что ты похож вне Монпарнаса. Хотя теперь в сущ
ности вся Россия перенасыщена той же влагой безумия и 
исступления, так что тебе где угодно можно спасти стада 
угрюмых привидений•.' Российский Бэдлам безусловно 
нуждается в опытном дирижере и церемониймейстере. Не 
знаю, когда еще доведется увидать тебя лично, потому что 
меня на днях призывают опять на военную службу, а если и 
не забреют, то все же едва ли этой зимой удастся куда-нибудь 
выбраться из Коктебеля, как по здоровью моей матери, так, 
может быть, и по невозможности железнодорожных пере
движений. 

Что с Маревной, где она? Я не могу ни от кого добиться 
сведений о ее судьбе.7 Но попадешь ли ты осенью в Крым? 
Очень хочется повидаться с тобой. 

До свиданья, крепко целую тебя. Привет Изабелле Гри
горьевне.• 

Не удивляйся, что пишу тебе на машинке: правая рука 
отказывается служить и очень утомляется от писанья. 

МАХ. 

1 Журналист Максимилиан Станиславовиq ПpoIUiep, сьm 
редактора «Биржевых Ведомостей. С.М. ПроIПiера. Летом 1917 г. 
Воло1ШП1 :встречался с IШМ в Коктебеле. 

2 См. п. 271 ,  примеч. 4. 
3 И.Г. Эренбург выехал из Парижа 22 JПОНЯ / S июля 1917 г. и 

через Анrmпо, Норвеrию, Швецшо прибьm в РоссJПО: 12/25 июля -
в Петроград, 16/29 июля - в Москву (Лопое Вячеслав, Фрезин-
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ский Борис. Илья Эренбург. Хроника :жизни и творчества (в докумен
тах:, письмах, высказываниях: и сообщеlПIЯХ прессы, свидетельствах 
совремешmков). СПб.: ЛИНа, 1993. Т. 1 .  С. 126-130). 

4 Эренбург ответил в недатированном письме: « . . . из трех 
сведений, дошедших до тебя, одно, безусловно, неверно - прие
хал я через Анrmпо, разумеется, а не через Тhрманию. Борис<ом> 
Вшсrор<овичем> <Савинковым. - Ред.> я, б<ыть> м<ожет>, буду 
назначен в скором времени помощн<иком> комиссара либо на 
фронт, либо в ФИЮIЯНДИIО, либо в Сибирь. Хотелось бы первое. 
Марина Цветаева относительно меня несколько раз обругала, но без
ответно - ч:rобы отвечать, я вышел из возраста. (Эренбург Илья. Дай 
оглянуться ...  Письма 1908 - 1930 / Изд. подrот. Б.Я. Фрезинским. М.: 
Аграф, 2004. С. 86). 

5 Известны два адресованных Волошину (из Эза в Кохтебель) 
письма Эренбурга - от 7 июня и от 6 ИЮJШ (и.ст.) 1916 г. (Там же. 

с. 79-81). 
6 Ср. строку из стихотворения Волошина сАпОJШИоm (1915): 

«Пасли стада прожорливых чудов� (Т. 2 наст. изд. С. 609). Образ 
суrрюмых привиден:иЬ - в позднейшем его стихотворении «Бунтов
ЩИD: «Железный :хлам уrрюмых привиден:иЬ (Там же. С. 38). 

7 Эренбург отвечал в цитированном выше письме: сОна 
(Маревна) в Париже, по-прежнему голодает, сидит в Ротонде и 
злится. От нее, Риверы и от всех "парижан" тебе приветш (Эрен
бург Илья. Дай оrлянуться .. .  С. 87). 

8 И.Г. Эренбург, сестра Эренбурга. 

273. М.О. ЦЕТЛИНУ 

14игуста 1917г. Коюпебель 

14 августа 1917 года. Коктебель. 

Дороrой Миша, только что получил твою закрытку от 
8/8.1 Твое первое письмо действительно я не получил: очень 
жалею, потому что хотелось знать, что ты о моей статье дума
ешь. 2 Мне очень часто этим летом не хватало бесед с тобою о 
текущем: в твоем rолосе для меня всеrда есть верный камер
тон скептицизма и безнадежности, а ero сейчас среди всей 
фальшивой разноrолосицы идеолоrий и паники особенно 
не достает. Читая rазеты, я невольно думаю: с каким бы 
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удовольствием я прочел бы все это через пятьдесят лет, но 
жить всеми этими нелепостями." какой абсурд! В человеке 
есть только две творческих силы: вера и скептицизм. Пер
вая творит будущее, вторая упорядочивает настоящее. Если 
они сочетаются в одном лице, то происходит взрыв, молния, 
общественный сплав на много веков. А политические дея
тели хотят вместо взрыва приготовить безопасный химиче
ский препарат - политическую программу: целлулоид из 
нитроглицерина! Не является ли сполитическая программа• 
патентом на творческое бессилие? А она служит :критерием 
доверия... Мне все вспоминается рассказ Фабра (энтомо
лога) про Пастера, 3 как тот приехал в Лион по поручению 
правительства исследовать какую-то болезнь шелковичного 
червя, которая грозила гибелью Лионскому шелководству. 
Фабр с изумлением убедился из первого разговора с Пасте
ром, что тот не знает даже того, что внутри шелковичного 
кокона находится червь. И это не помешало ему через два 
месяца найти причину эпидемии, ускользавшую от иссле
дования опытных шелководов. Фабр заключает свой рас
сказ соображением, что Пастер намеренно не ознакомлялся 
заранее с литературой вопроса, чтобы не повторить тех оши
бок, которые сбивали специалистов, чтобы сохранить про
стодушие подхода. Конечно, это возможно при полном вла
дении методом научного исследования. Именно этот подход 
необходимее, чем где-либо, в политическом строител:ьстве. 
А прибегают к нему только в виде :крайнего средства: в слу
чае диктатуры, между тем, как он должен быть положен в 
основу нормальной жизни государства. 

У меня глубокая ненависть к политическим теориям .. . 
и я сам только и делаю, что строю все новые и новые. Но мое 
оправдание в том, что я не только не проповедую их, но даже 
не пишу об них иначе, чем в письмах. 

Я чувствую себя вправе говорить теперь только в стихо
творной форме. Я много писал и переводил в начале лета и 
думаю продолжать это осенью, если у меня все будет обсто
ять благополучно с военным пересмотром, т<ак> к<ак> мне 
предстоит снова являться 25 авrуста.4 



П и с ь м а .  1 9 1 7  637 

Это лето складывается в Коктебеле странно и непо
хоже, отсутствие обормотов все меняет. 5 Потом оно было 
полно похорон и смертей, 6 о чем ты, вероятно, знаешь из 
писем Елисаветы Ивановны,7 которая вместе с Ходасеви
чем были в этом году зауряд-обормотами. Мы ее все очень 
полюбили и она, очевидно, привилась к Коктебелю, соби
рается сюда и на будущий год. Твоя шляпа, которую ты мне 
подарил когда-то (соломенная), сделала блестящую карьеру: 
ее носит Горький, приехавший в Коктебель на днях. 8 

Пра9 не чувствует себя лучше: к ее обычному уже задыха
нию присоединились еще боли в плече и очень большая сла
бость. Но психологическая атмосфера в общем лучше, чем 
в прошлые годЫ. Наши зимние планы смутны: едва ли нам 
удастся куда-нибудь выбраться из Крыма зимой. В Москву 
нам некуда ехать: Рагозинские9 остаются в Феодосии, а он 
призван и ::ждет места назначения. Да маме и невозмо::жно 
будет, вероятно, проехать при нынешних ::железнодоро::жных 
условиях. Так что мы думаем о зимовке в Коктебеле. Если 
::же здесь среди зимы не хватит провизии и топлива, то при
дется переехать в город, и тогда я, м<о::жет> б<ыть> приеду 
на короткое время в Москву, оставив маму в Феодосии, если 
она решительно не воспротивится моему отъезду без нее. 

До свиданья. Посылаю одно новое стихотворение.10 

1 Эrа сзакрьmса. (закрытое m1сьмо, секретка) М.О. Цетлина не 
обнаружена. 

2 Возможно речь идет о статье сСудьба Верхарнu, наm1санной 
для подrотавливавшейся ВолоIIIИНЫМ книги о Верхарне. См. при
меч. 5 к п. 247. 

3 Жан Анри Фабр (Fabre) (1823-1915) - французский ученый
энтомолоr и m1сатель. Луи Пастер (Louis Pasteш) (1822-1895) -
французский микробиолог и химик. Фабр и Пастер познакомились 
в 1865 rоду по рекомендации химика и академика Жана-Батиста 
Дюма. Об этом Фабр рассказывал в своих знаменитых сЭнтомоло
rических воспоми:нанияD (cSouvenirs entomologiques•. Т. 1-10. Paris, 
1879-1907); в русском переводе книrи («ИнСТJПIКТ и нравы насеко
МЫD. Т. 1-2. СПб., 1906-1914) ЭТОТ ЭПИЗОД не отражен. 

4 См. примеч. 13 к п. 263. 
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s См. примеч. 9 к п. 21.  
6 См. п. 263, примеч. 1 к п. 265. 
7 Возможно, В.И. Старшпсевич. 
8 М. Тhрький с 12 авуУСта по 12 сентября жил на даче 

И.И. Манасешюй в Коктебеле. См. : Купченко В. М. Тhрький и 
М. Волоmш1 // Русская литература. 1976. № 2. С. 144-151.  

9 В.А Роrозинский принимал Волоmш1а и В.О. Кириенко
Волоmину зимой 1916-1917 rr. в своем доме по адресу: Б<ольшой> 
Ржевский пер., д. 7, кв. З. 

10 Возможно, речь идет о стихотворении «Материнство•. 

274. А.М. ПЕТРОВОЙ 

15 августа 1917года. Коктебель 

Дорогая Александра Михайловна, узнал, что вы верну
лись из деревни и недели через две едете на операцию снова.1 
Мне хотелось бы, конечно, увидать Вас раньше. Застану 
ли я Вас, если приеду 23-ro в среду? Мне надо являться на 
переосвидетельствование 25-го и мне, конечно, хотелось бы 
соединить это вместе. Как Вы себя теперь чувствуете? С кем 
поедете на операцию?2 Получили ли мое большое письмо?3 

До свиданья, напишите. 

МАХ. 
15 /VIII 1917. 

Коктебель. 

1 10 авуУСтаАМ. Петрова писала Волошину: «Очень жалею, что 
Вы будете 25-ro, а мне, вероятно, раньше придется уехать. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. З, ед. хр. 954). Петрова уехала на операцию в Симферополь 
19 авуУСта 1917 г. 

2 В Симферополь Петрову сопровождала ее феодосийская зна
комая Камшmа. 

3 Речь идет о п. 265. 
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2.75. А.М. ПЕТРОВОЙ 

16-17 августа 1917 г. Коктебель 

16 августа 1917 г. 
Коктебель. 

Дорогая Александра Михайловна, только что Гауфлер 
передал мне Ваше письмо, 1 и я не знаю, успею ли написать 
с ним же ответ, потому что сегодня день мой переполнен: я 
принялся это время за рисованье фигур, и у меня сегодня 
позируют две девицы одна за другой. 

Вчера получил телеграмму от Савинкова:2 сспасибо за 
письмо, обнимаю•. Между тем уже успела совершит<ь>ся 
его отставка, 3 но я в нее не очень верю: это на краткий срок, 
прежде чем вернуться к власти с большими полномочиями. 
Он слишком нужен в настоящий момент, и потом такая 
отставка за превышение власти неизбежно обещает возвра
щение: у него с Керенским4 был уже недавно такой же инци
дент по поводу опубликования письма о введении смертной 
казни. s Здесь же, по словам Горького, только что приехав
шего в Коктебель, 6 стал вопрос о введении смертной казни в 
тылу со стороны Савинкова, а со стороны Керенского жела
ние отменить казнь снова. 

Но т<ак> к<ак> введение казни есть в сущности отмена 
самосуда (т.е. смертной же казни за ничтожные, в сущности, 
проступки), то, конечно, она будет введена рано или поздно; 
самое страшное в революциях - это чувствительность: она 
приносит всегда в итоге самые кровавые плоды. Когда отме
нялась смертная казнь, я говорил: прекрасно, это, конечно, 
первый жест, который нужно было сделать, но, увы, он озна
чает, что русская революция будет очень кровава. Я гово
рил это, когда все кичились сбескровностью• рус<ской> 
рев<олюции>. Наименее жестоки бывают те, которые уби
вают из необходимости и для пользы, без всякой мысли о 
справедливости к возмездии.7 Я думаю, что у Керенского из 
двух творящих сил есть только вера, но нет достаточно глу
бокого презрения, и что он подходит уже к концу того, что 
он мог". 
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17-го авг<уста> 
Меня перебили, иянемогокончитьписьма. Выспраши

ваете, кто Авксентьев?8 Это человек строгой логики, холод
ной логики. Но опытный и последовательный организатор. 
Я знаю его очень близко: он мой товарищ по университету, 
потом мы с ним много дружили, когда я был в Берлине,9 и 
изредка, но всегдадружественновстречалисьв Париже, когда 
он был эмигрантом. К словам он скуп, несколько доктри
нер, но весьма умеет распределять людей и мысли, и силы. 
У него все данные для настоящего, хорошего министра мир
ного времени, но т<ак> к<ак> он не из тех, что теряют голову 
во время катастроф, то он и теперь справится, во всяком слу
чае, лучше всякого другого. 

Напишите, когда Вы едете в Симферополь.10 Сейчас 
мне не кончить этого письма: надо его опустить, чтобы 
сегодня же оно ушло. Очень хочется застать Вас до отъезда: я 
могу приехать во вторник". в среду и дождаться уже в городе 
призыва.11 Напишите. 

Слухи о смерти Бориса Петрова неверны.12 Они, 
верно, возникли оттого, что в то время, как Гр<игорий> 
Сп<иридонович>'3 уезжал, он не имел целый месяц вестей от 
Бориса, и был в смертельной тревоге, но с тех пор письм<а> 
приходят, и все обстоит б<л>агополучно. 

Положение Натальи Ивановны признается уже безна
дежным, 14 хотя она еще может протянуть и несколько меся
цев. 

До свиданья, и всего лучшего, если мы не увидимся до 
Вашего отъезда. 

МАХ. 

1 Речь идет о письме АМ. Петровой от 28 июля 1917 г. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 

2 Б.В. Савинков, благодарил Волошина за его письмо (см. 
п. 264) телеграммой, полученной 15 августа 1917 г. 

3 Савинков подал в отставку 9 августа 1917 г., однако после при
нятия Керенским корниловской программы мероприятий на фронте 
и в тьшу 17 августа взял обратно заявление об отставке. 
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4 АФ. Керенский - министр-председатель Временного коали
ционного правительства с 8 июля 1917 r. 

s Смертная казнь была отменена Време1П1ЫМ правительст
вом 12 марта 1917 r., но 12 июля была восстановлена на фронте, 
а 16 июля - и в тьmу. 

6 См. п. 273, примеч. 9. 
7 См. развитие этих умозаключений в статьях Волошина 1919 r. 

«На весах поэз� и «Самогон крови. (f. 6, кн. 2 наст. изд. С. 54-56, 
421-430, 781 ,  880). 

1 См. п. 265, примеч. 15. 
9 Вероятно, речь идет о пребывании Волошина в Берлине осе

нью 1899 r., rде он посещал как вольнослушатель лекции в Берлин
ском университете. 

10 19 августа 1917 r. Петрова сообщила Волошину: « . . .  с боль
шим охом и ахом сегодня уеду, наконец, (19-го) - еле билеты и во 
11 кл<асс> достали. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 

11 25 авrуста Волошин должен был явиться на переосвидетель
ствование в Воинское присуrствие. 

12 Речь идет о сьше Г.С. Петрова - Борисе J:Риrорьевиче Пет
рове, который в это время служил в армии. О предполаrаемой rибели 
Б.Г. Петрова Петрова писала Е.О. Кириенко-Волошиной 14 августа 
1917 r. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 6, ед. хр. 13). 

13 Г.С. Петров. 
14 Н.И. Манасеина. 21 августа 1917 r. Тhрький писал Е.П. Пеш

ковой: «Живу на даче Манасеина, - хозяин ее только что умер, а 
хозяйка, вероятно, умрет сегодня вечером• (Горький М. Полн. собр. 
соч. Письма: В 24 т. М.: Наука, 2006. Т. 12. С. 166). Однако Манасеина 
поправилась и прожила еще 13 лет. 

276. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

18августа 1917г. Коктебель 

18-го августа 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Марья Самойловна, 

Твоя названная дочь не приехала в Коктебель, 1 а про
ехала прямо в Евпаторию, о чем очень сожалею. А письмо 
и японские картины она переслала по почте. 2 Очень-очень 
благодарю за них. Воспроизведение великолепно, и сами 

М Во11011 1 1 1 1 1  Т 1 0  
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вещи прекрасны, и мне очень нужны. А неделю тому назад 
был на несколько минут проездом в Судак Берлинраут3 и 
передал другой твой подарок уральские камни. Спасибо: все 
это - и камни, и эстампы - разбеrи для мечты. Телеrрамму 
от М.О. о приезде твоеrо брата с товарищеw получил и отве
тил тотчас же, s что комнаты будут: вообще с конца авrуста 
в Коктебеле обычно публика редеет, и комнаты освобо
ждаются, хотя время наступает самое лучшее. Мне удалось 
ответить сейчас же телеrраммой блаrодаря оказии, но имей 
в виду при сношениях с Коктебелем, что телеrраммы сюда 
доходят по почте (из Феодосии), но отсюда телеrраммы 
послать нельзя: за этим надо ехать в rород или ждать оказии. 

Сеrодня вечером я читаю здесь лекцию о Сурикове 
(извлечение из моей моноrрафии),6 и мне досадно, что 
ты еще не знаешь моей работы о нем, и нет возможности 
послать тебе дубликат, потому что ero нет: если бы у меня 
в прошлом rоду уже была машинка,7 то я бы оттиснул тоrда 
же лишний экземпляр для тебя, как буду делать теперь со 
всеми новыми статьями (получила ли ты мою статью и пере
воды Верхарна?)8 Но пока я статей не писал все лето и, верно, 
вернусь к ним осенью, если не захватят снова стихи, как я 
очень надеюсь. Через неделю решается моя судьба в смысле 
воинской повинности.9 Надеюсь, что меня снова признают 
совсем неrодным. С моим 40-летним возрастом и моей 
исковерканной правой рукой, 10 я моrу быть зачислен только 
в rосударственное ополчение для нестроевой службы. Но 
я не моrу быть даже писарем, т<ак> к<ак> моя рука так 
болит от письма, что я теперь стараюсь писать только на 
машинке. Следовательно, моrу только rде-нибудь в нестрое
вой команде подметать казармы, а это даже при теперешних 
обстоятельствах не может удовлетворить меня как посиль
ная помощь родине. Но надеюсь, что все обойдется блаrо
получно, потому что в прошлом rоду, из боязни нареканий в 
пристрастии меня посылали на осмотр в Керчь, и там меня 
целая комиссия осматривала и признала неrодным совер
шенно.11 Надеюсь, что теперешний осмотр не окажется еще 
более придирчивым. 
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Мне ·бы очень хотелось узнать о парижских друзьях. 
Что Эренбург сейчас в Москве - я это знаю и уже написал 
ему туда.12 Не знаешь ли ты где Марья Флоровна?13 Что ста
лось с Маревной?14 

У меня большая к тебе просьба: издатель моих «Избран
ных стихов• С.А. Абрамов (сТворчество•)15 пишет мне, что 
боится посылать мне окончательную корректуру из-за 
задержек почты, я же не вполне уверен в правильности тек
ста посланной рукописи, т<ак> к<ак> я, переписывая эти 
стихи, учился еще писать на машинке, а я, как ты видишь, 
еще продолжаю делать массу ошибок (не принимай их за 
Мануйловское правописание).16 Поэтому я просил его теле
фонировать тебе, т<ак> к<ак> у тебя полный и проверен
ный текст всех моих стихов. Пожалуйста, просмотри сама 
последнюю корректуру, если это тебя не очень затруднит, и 
потребуй исправлений, если что в издании окажется неху
дожественным слишком. Его большие альманахи17 были 
изданы тщательно с любовью, но без достаточного вкуса. 

Очень жду от тебя письма и от Миши18 тоже. Кто из 
твоих братьев должен приехать, и когда он приедет? 19 

До свиданья. 

МАХ. 

1 Сохрашшась датированная 6 августа 1917 г. записка М.С. 
Цетлиной к ее письму от 26 июля 1917 г. :  •Это письмо передаст тебе 
моя дочь Евrения Виньяминовна Вишняк, к<о>т<о>рая приезжает 
в Коктебель с своей больной матерью <".>. Прими мои сердечные 
приветы и rравюры. Наmппи, нравятся ли они тебе• (НРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 1262, л. 48) . 

2 Цетлина писала Волошину 26 июля 1917 г.: •".как я обрадо
валась получивши здесь по приезде твое письмо со стихами <".> 
Я прямо счастлива, что ты опять mппешь стихи, и я могу их полу
чать и читать. Это такое исКЛIОчительное наслаждение. Стихи "Нет, 
не склоненной к дверной раме."" - это подарок, лучше которого 
HC'IY на свете. <".> От путешествия так много впечатлений, страш
ных от Америки, чарующих от Японии, очень тяжелых от того, что 
мне лично это путешествие было не по физическим силам <.">; осо
бенно хочется рассказать тебе об Японии, в которую влюбилась и 
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из которой привезла даже книrи, что ты тоже влюбишься; 7 томов 
японскоrо искусства и 5 томов китайскоrо. И какое и:щание! Хочется 
тебе подарить, только уже подарила их Мшпе <М.О. Цетлин. - Ред.> 
в день ero рождения. Но, может, он согласится, и это будет наших 

всех троих! В России :мы с Мшпей прежде всеrо оба rлубоко счаст-
1ШВЫ, что :мы в России, у себя, на родине, ну а дальше переживания 
очень сложные. Миша тебе сам напиш� Он на распутье, не знает, 
чему себя отдать. Я то же самое, в сущности, но так как мне пред
стоит в сентябре-октябре родить девочку, и так как я сейчас физи
чески абсолютно ни к чему не способна, то моя внуrренняя нераз
бериха мне не так болезненна. < . . .  > В Екатеринбурге я купила тебе 
коmrекцию камней, которую давно обещала. Если Бальмонт поедет к 
тебе из Москвы, и я ero увижу; я попрошу ero взять с собой• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 45-46). 

3 Л.С. Берлинрауr проезжал через Коктебель предположи
тельно 15 августа ("1руды и дни-2. С. 25-26). 

кина. 
4 Эrа телеrраммадо нас не допmа. Речь идет о при�е Р.С. 'JУмар-

' Телеграмма Волошина также не обнаружена. 
6 Информации об этой лекции нет. 
7 См. примеч. 1 к п. 246. Цетлина так отреагировала на это при

обретение: сОчень рада, что у тебя есть пишущая машинка, которая 
мне посьmает твои вещи, рада, что она облеrчает твою больную руку, 
но должна сознаться, что очень оrорчалась первое время, получая 
твои IП1сьма без твоеrо почерка, как будто кто-то чужой мне от тебя 
IП1Шет, ну а теперь, раз у тебя рука болит, так совсем иначе это при
нимаешь. (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 1262, л. 50). 

1 Речь идет о статье сСудьба ВерхарНD и переводах, сделанных 
ВолоШИНЬIМ к приrотовляемой книrе о Верхарне. См. примеч. 5 к 
п. 247. 5 сентября 1917 r. Цетлина благодарила Волошина: с . . .  очень 
бьmа рада твоему IП1сьму с переводом Верхарна и статьей о Вер
харне• (Там же, л. 50). 

' 25 августа Волошин должен бьш явиться на очередное пере
освидетельствование в связи с призывом на военную службу. 
5 сентябряЦетлина по:щравила Волошина с блаrополучным исходом 
дела: сПолучила твою открыточку о твоем освобождении от военной 
службы. Я в этом не сомневалась. Спасибо за эту весточку. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. З, ед. хр. 1262, л. 53 об.). 

IO 16/29 мая 1917 r. Волошину ИСПОЛНИJIОСЬ 40 л� См. также 
примеч. 6 к п. 158. 

11 См. примеч. З к п. 224, п. 226. 
12 См. п. 272. 
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13 М.Ф. Сеток. 
14 М.Б. Воробьева-Стебельская. 
15 См. примеч. 5 к п. 247. 5 сентября 1917 г. Цетmmа отвечала 

Волоппmу: сС.А. Абрамов нам не звонил. К сожалению, я все твои 
манускрипты оставила в Париже, боялась, чтобы они не потонули с 
нами, да и rpamщ было СJШШКОМ много, могли взять для просмотра. 
Все же если Абрамов обратится, то Мшпа это, наверное, сделает, так 

как он помнит наизусть почти все твои стихи• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 1262, л. 50 об.). 30 мая 1918 г. СА Абрамов, извещая о выходе 
сИверней• в начале 1918 г., сообщал Волоппmу: «".коррекmровали 
мы Иверни по выраженному Вами желанию с Михаилом Осипови
чем <Цетлиным. - Ред.> и ошибок, кажется, не заметно. Расположе
нием ведал я сам и, насколько позволял формат, разместил стихи не 
очень ПЛОХО• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 157, л. 3). 

16 Реформа русской орфоrрафии была проведена в 1917-1918 г. 
и состояла в изменении ряда правил русского правописания. Офи
циально реформа объявлена 1 1/24 мая 1917 г. в виде «Постановле
ний совещания по вопросу об упрощении русского правопис�. 
а 17 /30 мая Министерство народного просвещения Временного пра
вительства предписало попечителям округов немедленно провести 
реформу русского правописания. Название свое реформа получила 
по имени профессора, министра просвещения Александра Аполло
новича Мануйлова (1861-1929), который был ее инициатором. 

17 Речь идет об альманахах «Тhорчество•, издаваемых С.А. Абра
мовым. О них см. : Рац М.В. С.А. Абрамов и его издательство «Тhор
чество• // Открьпк:и издательств «Рассвеn и «Тhорчество•. История. 
Издатель. Каталог. СПб.: «Сад Искус�. 2004. С. 30-47; Ишу
нина Л.С. Воспоминания об отце // Там же. С. 48-60. Во втором 
выпуске альманаха сТhорчество• (М" Пг., 1918), вышедшем в свет 
в первой половине января 1918 г., был опубликован цикл из шести 
стихотворений Волошина «Облики.: «В янтарном забытьи полу
денных минуI: •. •, «двойной соблазн - любви и любопытства".•, 
«Не успокоена в покое ... •, «Пламенный истлел закат .. .  •, «То в виде 
девочки, то в образе старушки".•, сБезумья и огня венец".• (С. 102-
104). 30 мая 1918 г. Абрамов писал Волошину: «Мне было все время 
больно вспомнить, что не могу Вас поставить хотя бы в известность, 
что и в альманахе все Ваше напечатано < . . .  >• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 157, л. 3) .  

11 М.О. Цетлин. 
19 Речь идет о Р.С. Тумаркине, который приехал в Коктебель в 

конце августа 1917 г. (1i>уды и дни-2. С. 27). 
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277. и.r. ЭРЕНБУРГУ 

26августа 1917г. Коктебель1 

. . .  очень обрадовался получить весть о тебе и тому, что 
ты будешь в Крыму.2 Только выезжать для встречи в Бахчи
сарай не имеет никакого смысла: ты должен приехать ко мне 
погостить: мне очень хочется, чтобы ты повидал Коктебель 
и побыл у меня, а то нас подарят Турции, и ты его так и не 
увидишь. Это вопрос одних суток, а я выеду тебя встретить 
в Феодосию. 

Когда думаешь ты приехать в Крым? Мне очень хочется 
все же знать раньше о твоих общих планах, о настроении, о 
литературных замыслах, об оmошении к текущему. Моя воен
ная судьба решилась вчера: я снова признан совершенно не 
годным к военной службе из-за правой руки. 3 таким образом, 
я остаюсь в Коктебеле на всю зиму, вероятно, и, быть может, 
только в январе приеду на краткий срок в Москву. 

Я не очень себе ясно представляю тебя в роли комиссара . . .  
но, может быть, я себе и роль комиссара не представляю себе?4 

Кого ты видел и видаешь из литературного мира и к 
кому почувствовал симпатию? Мне хотелось бы, чтобы ты 
познакомился с Ходасевичем, которого я очень полюбил за 
эти годы. Вообще, если тебе нужно в Москве знакомств и 
людей, то напиши, и я поставлю тебя в отношения с теми из 
моих друзей, кого ты выберешь. А их у меня в Москве очень 
много .. .  

Но все же прежде всего хочу видать тебя в Коктебеле. 
Тогда ты все расскажешь подробно. 

До скорого свидания. Крепко обнимаю. 

МАХ. 

1 Печатается по второму листу машинописного текста, первый 
лист не сохранился. На листе - прmшска карандашом: c2S августа. 
Эренбургу.. (Датировка неточна; см. ниже, примеч. 3). 

2 В недатированном письме к Волошину, отправленном из 
Москвы не по:щнее 20 августа 1917 r. (день отъезда в Петроград), 
Эренбург сообщал: сВозможно, что до отбытия на службу я поеду 
на недето в Ялrу к матери, тогда попытаюсь встретиrься с тобой. 
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Напиши, не мог ли бы ты собраться на денек в Бахчисарай или Сим
ферополь или еще куда. (Эренбург Илья. Дай оглянуться". Письма 
1908-1930. м., 2004. с. 87). 

3 25 августа на медицинском освидетельствовании в Воин
ском присутствии Феодосии ВолоIШПI бьm признан снеспособным 
к военной службе <".> без зачисления в ополчение•. Свидетельство 
было вьщано 7 окrября 1917 r. GЦМВ". 

4 См. сообщение в цитированном выше письме Эренбурга 
(примеч. 4 к п. 272). 

278. Я.А. ГЛОТОВУ 

26авеуста 1917г. Коктебель 

26-ro августа. Коктебель. 

Милый Яша, мы, значит, одновременно написали друг 
другу открытки с совершенно одинаковыми вопросами".1 
Это трогательно и напоминает мне тот фурункул, кото
рый одновременно вскочил у нас обоих в Париже на одной 
и той же ноге. 2 Из моего письма ты уже знаешь, что я, по 
всей вероятности, останусь с мамой всю зиму в Коктебеле и 
только в том случае, если мама на зимние месяцы (янв<арь>, 
февр<аль>) переедет к Александре Михайловне, 3 я попро
бую съездить в Москву. Вчера я снова являлся на пересмотр 
в воинское присутствие и признан снова окончательно 
негодным для воинской службы (из-за правой руки).4 

Мама год от году чувствует себя все хуже: у нее расши
рение легких - она все время задыхается и чувствует большую 
слабость, очень постарела за эти годы. А так как у нее не было 
привычки к болезни, то переносит свою старость туго и непо
корно. Оставлять ее теперь одной - жестоко, и мое отсутствие 
в первую половину войны она переносила очень трудно. Так 
что я теперь связан в своих передвижениях, но это не про
тиворечит и моим планам и желаниям, т<ак> к<ак> я готов 
сидеть в Коктебеле хоть круглый год и в полном одиноче
стве, т<ак> к<ак> все время занят. Теперь живопись заняла в 

моей жизни равносильное с литературой место. Я с прошлой 
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зимы стал выставлять в сМире Искусства.5 и начал прода
вать, что меня сразу освободило от rазетных обязательств, и 
очень вовремя, т<ак> к<ак> со времени ревоmоции ни одна 
моя газетная статья не могла быть напечатана . . .  по цензур
ным условиям. Конечно, тут все дело в том, что никогда не 
мысто в категориях текущего момента, и это еще допустимо 
в мирные времена, но является цивическим' :престуIШением в 
острые моменты истории. 

Я не печалюсь: мне же лучше - все это сосредоточится 
с течением времени в стихи, и не расплещется по мимолет
ным статьям. И теперь такое время, :когда молчание является 
определенной услугой родине. 

Но мне очень хочется знать, что с тобой и что ты теперь 
делаешь? Конечно, погружен с головой в общественные 
дела? Почему ты остался в Тифлисе? 

Где Екатерина Владимировна?7 До меня дошли слухи, 
что она уехала окончательно из Москвы. Где Марья Фло
ровна?8 Что с Ю.Ф. Семеновым? Не случится ли тебе этой 
осенью попасть в наши края? (Хотя я теперь не представляю 
себе, как это делается). Очень хотелось бы тебя повидать в 
Коктебеле. 

Крепко тебя обнимаю. 

1 Упомянутая опсрытка Волошина в подборке ero писем к Ihо
тову не сохранилась. 

2 Подразумевается время проживания Волошина и Ihотова в 
Париже в ко1Ще 1911 r. 

3 А.М. Петрова. 
4 См. п. 277, примеч. 3 .  
5 Речь идет о выставке сМир ИcICYCC'l'll» в Петроrраде в Худо

жественном бюро И.В. Добычиной (19 февраля - 26 марта 1917 r.; 
см. : Лапшин В.П. Художественная жизнь Москвы и Петроrрада в 
1917 rоду. М.: Сов. художник, 1983. С. 324-325), на которой демон
стрировались работы Волошина. 22 февраля 1917 r. В.С. Круr.ликова 
сообщила Волошину, что развесила на выставке ero пейзажи с помо
щью М.В. Добужинского (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 717). 

' Or фр. civique - гражданский. 
7 В.В. Ihотова. 
1 М.Ф. Селюк. 
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279. А.М. ПЕТРОВОЙ 

26авzуста 1917г. Коктебель 

26-го августа 1917 г. 
Коктебель. 

Дорогая Александра Михайловна, 

это письмо Вы ПОJIУЧИТе в больнице и прочтете уже после 
операции, 1 мне хотелось бы, чтобы оно было приветствием 
Вашего возвращения в :жизнь. Сейчас уходят слишком 
многие, но, наблюдая, к.то уходит, я думаю, что уходят те, 
к.то не готов перенести все то, что еще будет, что предстоит 
всем нам живущим. Но Ваше понимание, хотя и молчали
вое, слишком необходимо совершающейся жизни: история 
познает самое себя, отражаясь в таких глубоких темных и 
страстных зеркалах, как Ваша душа. Вы слишком нужны 
жизни, чтобы она вас отпустила. 

Третьего дня я был в Вашем пустом доме, 2 посидел 
молча в Вашей комнате, взял письмо, оставленное мне3 и 
ключ от шкатулки (он теперь у меня в Коктебеле). Вчера я 
снова являлся на пересмотр и снова отпущен совершенно, 
так что с этим ликвидировано.4 

На Ваши последние письма, такие полные и трепе
щущие, я не ответил как следует, т<ак> к<ак> был уверен, 
что еще застану Вас в Феодосии. Мне теперь только хочется 
сказать, что со всем, что Вы писали о Корнилове,5 я очень 
согласен, хотя раньше не думал так. Чувствую (и согласен) и 
то, что Вы пишете о Розанове.6 Но сейчас не время говорить 
об этом подробно. 

Мне вспоминаются предсмертные слова Сократа: 
.Я выздоровел. . . . 7 и то, что в русских сказках убитого сперва 
впрыскивают смертной водой, и его раны заживают, а потом 
водой живой, и он открывает глаза. Прикосновение к смерти 
целит от всех болезней жизни. 

Здравствуйте, Александра Михайловна! 

Максимилиан Волошин. 

1 См. прим:еч. 18 к п. 247. 
2 Волошин приехал в Феодосию 24 8ВI)"С'1'а 1917 :с ('1Руды и дни-2. 

С. 26). 
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3 Верояmо, речь идет о недатированно:м письме АМ. Петро
вой, которое было наIШсано перед ее отъездом в Симферополь на 
операцию 19 августа 1917 r. и носило :xapaicrep завещания. С:м. при
меч. 10 к п. 255. 

• С:м. примеч. 3 к п. 277. 
5 Петрова поддерживала идею военной диктатуры и положи

тельно отзывалась о генерале Корнилове в своих письмах к Воло
шину лета 1917 r.; 10 августа 1917 r. она писала: «Когда раздается голос 
Корнилова, то душа дрожит от отзвуков. < . . . .  > И  слышен именно 
голос. Посмотрите, как он все просто и как гениально точно выра
жает. Он "Милостью Божией" знает звук слов и :место их. Это-то 
:меня изумляет и приковывает больше всего, как "знак". В словах же 
Савинкова (очень следила тоже) - не слыхала и не видала, но в нем 
тоже очень ощутимый волевой и:мпульс. Согласна, что он "один из"; 
Корнилов же - единственный. Керенский что-то "сдает", сгорает 
уже, священная :жертва наша. Больно. Корнилов сгореть не может. 
Его :могут убить. Поэтому лучше не запечатлевать его, не говорить, 
не называть, чтобы - не "сrnазить". Даже хорошо, что Ваша формула 
сковала Савинкова, е:му не повредит. Ваши формулы ведь, как поэта
провидца, опасны: особенно данная; изрядно "обязали" Вы Савин
кова. Но е:му-то по rшечу? (Верю Вам). - А основной и тут убережен, 
ускользнул. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 

6 С:м. примеч. 17 к п. 254. В письме, да�мом предположи
тельно 19 августа 1917 :с, Петрова сзавещалр: сНе оставьте РозаноВР. 

7 Предсмертные беседы Сократа с учениками описаны Плато
ном в диалоге сФедон.; в нем приводятся последние слова Сократа, 
обращенные к ученику Критону (118): сКритон, мы долж:ны: Аl;юr.е
пию петуха. Так отдайте же, не забудьте• (IIлатон. Соч.: В 3 т. М.: 
Мысль, 1970. Т. 2. С. 93. Пер. С.П. Маркиmа). 

280. М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 

29 августа 1917г. Коктебель 

29/8 - 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Марина, получил твои обе открытки.1 А ответа 
от Маркса еще не получал.2 Я справлялся, как можно обра
титься к Савинкову с просьбой о переводе в артиллерию, 
так, чтобы это не имело характера протекции и не ставило 
бы его в неловкое положение, т<ак> к<ак> ему неловко будет 
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мне в чем-нибудь отказать, а в то же время нельзя его застав
лять поступать по традициям старого режима. Мне сказали, 
что если Сережа3 возьмет свидетельство от своего полкового 
врача о том, что служба в пехоте для ero состояния здоровья 
слишком изнурительна (что будет вполне истинно), то если 
я пошлю это свидетельство вместе с прошением Сережи 
Савинкову и тогда попрошу его, то это не будет никаким 
нарушением законных путей и он сможет, ничем не кривя 
перед самим собой, дать этому прошению ход, и все будет 
сделано сейчас же.4 Именно об этом просил я в прошлом 
письме Сережу, чтобы он навел справки и сам написал мне, 
как надо это сделать, потому что ему легче узнать, скак это 
делается., чем мне. И не было бы потери времени, потому 
что при теперешних переворотах неизвестно, сколько вре
мени Савинков останется во главе министерства. 

Очень, очень рад буду видеть тебя и Сережу в скором 
времени. 5 Конечно, ему необходимо в Коктебель отдохнуть, 
я ему пишу об этом одновременно6 и мама тоже написала. 
Этот год в Коктебеле прошел до странности без близких 
людей. 

До скорого свиданья. 

1 Письма от 24 и 25 августа 1917 r. (Цветаева М. Собр. соч.: в 7 т. 
М.: ЭJDIИс Лак, 1995. Т. 6. С. 61-62). 

2 Речь идет об ожидаемом ответе И.А Маркса на ходатайство 
ВолоШШiа о переводе С.Я. Эфрона на военную службу в Крым. См. 
примеч. 1 ,  2 к п. 270. 

3 С.Я. Эфрон. 
• См. примеч. З к п. 264а. 24 августа 1917 r. Цветаева писала 

Волоmину: «Макс, необходимо употребить твой послеДНИЙ ход, 
п<отому> ч<то> в Москве переход из одной части в другую вос
прещен. Но с твоим ходом это вполне возможно. Причина: здоро
вье. Сережа - блестящее подтверждение• (Цветаева М. Собр. соч. : 
В 7 т. Т. 6. С. 61).  Под споследним ходою подразумевается обраще
ние к Б.В. Савинкову. 

5 В письме от 24 августа Цветаева сообщала о своем скором 
приезде в Феодосию: сВ Москве rолод и - скоро - холод, все угова
ривают ехать. Значит, скоро увидимся. (Там же). 

6 См. п. 281 .  
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281. С.Я. ЭФРОНУ 

29 августа 1917г. Коктебель 

29/8 1917 г. Коктебель. 

Милый Сережа, конечно и непременно бери отпуск 
и приезжай в Коктебель на срок как можно дольший. Это 
необходимо для тебя: нужно же тебе отдохнуть и встрях
нуться.1 Я пишу в этом же письме Марине, 2 что ты должен 
сделать: то есть взять у полкового врача свидетельство, 
что тебе по состоянию здоровья служба в пехоте слишком 
тяжела, и вместе с прошением о переводе в артиллерию при
везти его мне - и притом лично - в Коктебель, и остаться 
здесь до окончательного выяснения своей судьбы, пока я его 
пошлю Савинкову. 

До скорого свиданья. Очень жду тебя. Отсюда все это 
будет легче и проще устроить, чем в Москве. 

1 См. фраrмеш из письма С.Я. Эфрона к Волошину от 9 авrуста 
1917 r., процитированный последним в письме к К.Ф. Богаевскому 
(п. 270). В том же письме к ВолоmинуЭфрон сообщал: .жизнь у меня 
сейчас странная - и не без некоторой прия.тности: никаких: мыслей, 
ниюuсих чувств, кроме чувства усталости - опростился и �оро
вился. Целыми днями обучаю солдат - "маршам, вое1ШЫМ артику
лам" и пр.• (Цветаева М.. Неизданное: Семья. История в письмах / 
Сост. и коммеш. Е.Б. КорIСИНой. М.: Эmmс Лак, 1999. С. 247). 

2 См. п. 280. 

282. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

30 августа 1917 г. Коктебель' 

30/8 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Юлия Леонидовна, мои военные дела окончи
лись благополучно: я часов пять протолкался, с час пережи
вал сто голых тел как сплоть ед:ину. в тесном предбаннике и 
затем был снова признан совершенно негодным к воинской 
службе.2 Володя3 в это время приходил меня навещать и раз-
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влекать. Сам он ждет."4 и в предсмертные часы накинулся 
на живопись, не отрываясь пишет натюр-морты акварелью, 
и выходит очень хорошо и явно вашей школы, вероятно с тех 
пор, как Вы ему нат<юр>-морт сами поставили. Уезжая, я 
ему соорудил тоже - сложнейший из драпировок. С тех пор 
не имею о нем сведений. 

Суламифь5 была". сперва она попросила стихов. Когда 
я прочел: «."коснись единый раз на миг единый - устами 
уст".•, 6 она задумчиво сказала: «Я не люблю, чтобы меня 
целовали". в губы. Но я люблю, чтобы меня ласкали".•. 
На следующий день она исчезла: уехала в Кизильташ7 и 
там провалилась в колодец, довольно глубокий, но благо
получно: ее монахи вытягивали в ведре с водой, потом она 
переодевалась в келье у схимника, и вернулась ошеломлен
ная и радостная, но с ужасом, не окрестили ли ее монахи, 
воспользовавшись ее трудным положением, пока она сидела 
внизу в воде. После я ее приспособил для позирования, и 
она, страдая нарциссизмом, проделывала это очень добро
совестно. Я сделал с нее ряд набросков: у нее фигура пре
красная. Вообще она оказалась очень милой девушкой, но 
очень козой. Теперь она уехала. Роза Волга тоже приходит 
рисоваться: словом, я использовал весь сrарем. Владислава 
Фелициановича.8 

Все разъезжаются, но на их место являются какие
то новые и чуждые люди, в стиле тех трех подозрительных 
жильцов рядом. Вчера пришел ко мне франтовато-наглый 
прапорщик: 

сПа-азвольте мне Вас побеспокоить".  я собственно не 
к Вам". я Максима Горького ищу". он не у Вас?" Максим". 
как его по батюшке-то? Алексей Максимович!! да еще Пеш
ков!" что :же это он такой фортель выкинул? Это, значит, он 
по отцу только себя Максимом зовет? Я думал, это только 
актеры так. А еще писатель." Мы, видите, хотим поставить 
в Феодосии ero сДно•". очень я этот роман его люблю. Мой 
отец тоже актер был". Но я и с Вами, собственно, побеседо
вать хотел". Я, видите ли, кокаинист. Так Вы, может быть, 
уговорите меня того". что это вредно". очень нуждаюсь в 
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совете. Внушите, что ли? Вы знаете, ведь Вы наверное после 
про меня напишете. Впрочем, вы-то не знаю, а Максим -
тот напишет. Ему только на меня посмотреть . . .  А это ваша 
матушка меня внизу встретила? .. здорово, знаете . . .  и ведь 
совсем почтенная особа к тому же . . .  •. 

Горький живет здесь, не помню, при Вас ли он при
ехал?9 О политике не разговаривает, а всё больше о зверях: 
где какие бывают. «Вот в Южной Америке тапиры живут . . .  
Осминога раз мы на Капри с Шаляпиным вином напо
или. Охмелел. . .  помер после. . .  В Нижнем старая собака 
была - Никитич, так она во время солнечного затмения так 
тосковала . . .  так тосковала . . .  А у нашего хроникера сестра -
сиамской королевой стала.10 Курсисткой она в Петербурге 
с принцем Сиамским познакомилась, так в пятнадцатом 
поколении . . .  а в Сиаме там трон за это время пятнадцать раз 
перевернулся, он и стал королем, а она тем временем за него 
замуж вышла . . .  Теперь вон Германии войну объявила . . .  •. 

Нормальные дачники возмущаются Горьким: надо сде
лать постановление, чтобы всех этих большевиков из Кокте
беля изгнать и запретить им здесь жить. Дейша определенно 
называет трех местных коктебельских главарей: Александр 
Стамов, 11 Максим Горький и Волошин . . .  Вообще у нее снова 
подымается волна против меня. Она говорит, что сготовит 
против меня молот - как он только полезет ко мне дачу гра
бить, так я его и пристукну.. Вот она, моя гибель от руки 
женщины . . .  

Все понемногу сходят с ума. Очень беспокойно. Кор
ниловская история12 дошла к нам только в феодосийских 
телеграммах, а сегодня нет газет и не будет . . .  Может, мы уже 
живем под новым правительством . . .  

Обнимаю Константина Васильевича, привет Екате
рине Ивановне и Парису.1з 

Максимилиан Волошин. 

1 Почтовые штемпели на конверте: Коктебель. ЗО.8.17; Москва. 
3.9. 17. 

2 См. п. 277, примеч. 3. 
э В.А. Роrоэинский. 
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4 ПодРазумевается: :ждет призыва на военную службу. См. п. 270. 
' Одна из девиц, позировавших Волошину. См. п. 275. 
6 Заюпочительные строки стихотворения Волоппmа сТеперь я 

мертв. Я стал строками КШП'И".• (1910). См.: Т. 1 наст. изд. С. 129. 
7 Кизильтаmский монастырь (основан в 1853 r.) в 17 верстах от 

Судака. 
1 В.Ф. Ходасевич. 
9 См. п. 273, примеч. 9. Оболенская уехала из Феодосии в 

Москву 9 августа - до приезда Тhрького в Коктебель. 
10 Имеется в виду Екатерина ИвановнаДесницкая (1888-1960), 

:жена (с 1906 r.) сиамского пршща Чакрабона Пуваната (1883-1920), 
второго сына короля Сиама (Таиланда) Рамы V ЧулалоlП'Корна, 
вьmускника Пажеского корпуса в Петербурrе. 

11 ВероЯ'Пlа ошибка в имени (мог подРазумеваться Василий 
Дмитриевич шш Тhврила Дмитриевич Стамов). 

12 ПодРазумевается так называемый скорниловский мятеж. -
вооруженное выступление 25-31 августа 1917 r. под руководством 
верховного главнокомандующего Л.Г. Корнилова с целью установле
ния в России твердого государственного управления. 

13 К.В. Кандауров, В.И. Оболенская, Ф.К. РадеЦКИЙ (Парис -
его прозвище). 

283. Я.А. ГЛОТОВУ 

4 сентября 1917 г. Коктебель 

4/9 - 1917* г. Коктебель. 

Милый Яша, 

очень благодарю тебя за предложение, но я не приму его.1 
Во-первых, по тем причинам, что писал в прошлом письме2 
(состояние маминого здоровья), во-вторых, потому, что не 
чувствую в себе способности к административной деятель
ности (наверное, только напутаю), в-третьих, потому, что 
сейчас очень много литературной и живописной работы, а 
осень для меня в этом отношении самое драгоценное время 
года: а у меня сейчас намечен целый ряд стихотворных пла
нов, связанных с современностью. 

Но Эрзрум3 и те края вообще для меня, конечно, глу
боко заманчивы, и я, если будет возможность, и если ты 

• В авторской машинописи - опечатка: 1919. 
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останешься там еще к весне, постараюсь туда попасть. Быть 
мо:ж:ет, ты найдешь к тому времени нечто более подходящее, 
чтобы использовать меня, как писателя и художника. 

Очень радуюсь за тебя (и за Армению, отданную в твое 
распоряжение), т<ак> к<ак> думаю, что это вполне твоя 
область и ты будешь как нельзя более на своем месте. Сло
вом, твоя карьера меня вполне удовлетворяет (и я больше не 
настаиваю на министерстве). 

Я, конечно, переживаю все совершающееся глубоко и 
интенсивно, но мне нужен известный исторический раз
бег, чтобы иметь возмо:ж:ность реагировать художественно. 
Это мне дает Коктебель. Он дает взгляд из пустыни. Какое 
страшное время и какое счастье, что мы до него дожили. 
Сейчас мне Азия интереснее запада - разрешение всего 
придет оттуда. 

Крепко обнимаю тебя и :желаю тебе всяческого успеха. 
Если у тебя будет капля времени, пиши мне: мне не хочется 
тебя сейчас терять из поля зрения. 

1 В неизвесmом нам письме (см.: Т. 8 пае& изд. С. 236) Diотов, 
после Февральской революции ставший одним из комиссаров Вре
менного правительства в Закавказье, предлаrал ВолоIПИНУ занять 
какую-то служебную должность. 

2 См. п. 278. 
э Эрзурум (Эрзерум) - город в восточной части Османской 

империи (ныне - '!УРции).  Во время Первой мировой воЙНЬI в ходе 
Эрзурумской операции в феврале 1916 r. бьш занят российской Кав
казской армией под командованием rенерала Н.Н. Юденича. 

284. В.Я. БРЮСОВУ 

7сентября 1917г. Коктебель1 

Коктебель (Феодосия). 7 сентября 1917. 

Дорогой Валерий, 

из слов А.И. ТИхонова, :жившего это лето у нас на даче, 2 я 
понял, что Вы несколько изменили сами свои взгляд на 
необходимость исключительно рифмованных переводов 
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Верхарна и склоняетесь отчасти к моему методу переводов: 
свободным стихом без рифм. Если это так, то те препятст
вия, что были весною к моему деятельному участию в работе 
над собранием стихотворений Верхарна, 3 отпадают, и я 
с большим удовольствием взялся бы за эту работу именно 
теперь: сейчас у меня есть и время и охота. 

Моя книжка Верхарна выйдет в скором времени 
в изд<ательстве> «Творчество•. Туда, кроме всех Вам 
известных переводов, войдут: сМикельанджело•, столпа., 
«Города•, сСв. Георгий•, «Гости (Декабрь)•.4 Когда она вый
дет, я Вам пришлю тотчас же. Если мое прямое участие Вам 
теперь желательно, то напишите немедля, ия примусь теперь 
же за работу. Не смогли ли Вы бы мне одолжить на время в 
этом случае книгу: «Властительные ритмы•? и «Герои. из 
«Всей Фландрии•:5 я их не мог достать, а меня привлекают 
переводы стихов именно этой эпохи Верхарна. Все осталь
ные книги Верхарна у меня есть. 

Приветствую. 

1 Тексr - маппm:опись без подписи. Почтовые штемпели: Кок
тебель. 8.<9. 17>; Москва. 1 1 .9. 17. В архиве Волоmина имеется маши
нописная копия письма, снятая под копировальную бумагу (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. ХР· 12). 

2 АН. ТИХонов организовал в 1915 г. совмесmо с М. IЬрьким 
и И.П. Ладыжниковым петроrрадское издательство сПарус•, с кото
рым деятельно сотрудничаJI Брюсов. ТИХонов приехал в Коктебель 
в середине июля 1917 г. М. IЬрький писал из Коктебеля Е.П. Пеш
ковой 21 августа: сКроме меня, здесь ТИХоновы, они уезжают 25-ro 
<".>• (Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М.: Наука, 2006. 
т. 12. с. 167). 

3 Подразумевается проект собрания сочинений Верхарна в рус
ских стихотворных переводах в шести или восьми томах. Ero подrо
товку по предпожению издательства сПарус. взял на себя Брюсов, 
писавший в марте 1917 г. М. IЬрькому о намерении дать Верхарна 
сполным, с поэмами социалисrическими, и революционными, и 
боrохульными, и предельно чувсrвенными, чт6 все у неrо есть рядом 
с философскими строrими раздумьяМИ, - дать ero во весь pocr!• 
(М. IЬрький. Материалы и исследования. Т. 1. Л" 1934. С. 189. Публ. 
Е. Михайловой). Эrот замысел не бьm реализован. См.: ЛИ. Т. 27 /28. 
М" 1937. С. 653-654; ЛИ. Т. 85. Валерий Брюсов. М. : Наука, 1976. 

М Вщю11 1 1 1 1 1  Т 1О 
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С. 556. Переговоры об участии Волошина в собрании сочинений: 
Верхарна велись в Москве в марте 1917 г. В своем стихотворном 
«дневнике поэта. Брюсов IШСал под датой «23 марта, четверх-.: 

В Кружок я ехать был готов, 
Но, мудр, настойчив и непрошен, 
Меня в дверях поймал Волошин 
(Я, впрочем, сам и звал его".) 
С сВерхарнамD". Не до того 
Мне было. Выслушал поспешно 
И убежал <".> 

(ЛН. Т. 85. С. 30). 26 марта 1917 г. Брюсов сообщал А.И. Тhхонову: 
«".собрал уже довольно много переводов Верхарна - М. Волошина, 
С. Шервинского и др.• (Там же. С. 34. Примечания В.С. Дрокова). 

4 Все перечисленные стихотворения вошли в книгу Волошина 
«Верхарн. Судьба. Тhорчество. Переводы• (М.: Тhорчество, 1919). 

5 Имеются в видукниrа Верхарна «Властительные р� ( cLes 
Rythmes souverains., 1910) и его книга «Тhрои• («Les Heros., 1908) из 
серии под общим заглавием «Вся Фландрия. («Toute 1а Flandre•).  

285. В.А. АМФИТЕАТРОВУ-КАДАШЕВУ 

7 сентября 1917 г. Коктебель1 

7/9 1917 г. Коктебель (Крым). 

Многоуважаемый Владимир Александрович, 

очень рад был получить «Красное Знамя• с моими перево
дами Верхарна.2 Я буду очень благодарен, если Вы распоря
дитесь выслать мне причитающийся гонорар (50 к. за стих -
320 стихов - 160 рублей) теперь же, и по адресу: Коктебель 
(Крым). Я здесь остаюсь на всю зиму. 

Привет Александру Валентиновичу и Илларии Влади
мировне. 3 

1 Печатается по маmиноIШсной копии в архиве Волошина. 
2 См. п. 251 ,  примеч. 2. 
3 Оrец и мачеха ВА Амфитеатрова-Кадаmева - А.В. и 

И.В. Амфитеатровы. 
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286. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

9-IОсентября 1917г. Коктебель 

9 сентября 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Марья Самойловна, 

сегодня получилось твое письмо1, и я спешу тотчас же на 
него ответить, чтобы его передал тебе Роман Самойлович, 2 
который, кажется, едет завтра: он со дня на день откладывает 
свой отъезд к моему большому удовольствию, т<ак> к<ак> 
он пленен Коктебелем и не может с ним расстаться. Кроме 
того, он так напоминает тебя лицом, а Михаила Осиповича3 
лбом, волосами и часто голосом, что часто дает мне иллюзию 
присутствия вас обоих. Сверх всего, и сам он мне очень нра
вится. Он пришел в такой восторг от Коктебеля, что решил, 
что вам необходимо жить здесь и сделаться здешними поме
щиками, и присмотрел подходящую землю. Он будет об этом 
говорить сейчас же по приезде, так что я писать об этом не 
буду, но я всецело присоединяюсь к его планам и, конечно, 
всеми силами буду вопить, чтобы ты купила этот кусок земли 
и связала себя с Коктебелем. 4 

Посылаю тебе несколько коктебельских акварелей, 
чтобы прельстить тебя. Кроме того, я посылаю с Романом 
Самойловичем и мои акварели для выставок: пусть они будут 
пока у тебя, а я напишу Юлии Леонидовне Оболенской (она 
мой большой друг и очень талантливая художница - я гово
рил тебе о ней еще в Париже), чтобы она зашла за ними, и это 
даст Вам случай познакомиться. Мне очень хочется, чтобы 
ты узнала ее и ее искусство. У нее совершенно необычайные 
по глубине и по чувству иллюстрации к русским сказкам. 

Кроме того, мама с приветом тебе посылает образцы 
коктебельских камушков,5 чтобы ты заранее оценила Кок
тебель и почувствовала к нему влечение. Роман Самойло
вич через час уже выезжает. Я вчера не успел окончить это 
письмо и не успею дописать его сегодня. Посылаю его так, 
как оно есть, и буду сейчас же продолжать его после его отъ-
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езда для того, чтобы подробнее и художественно описать тебе 
ту землю, что мы выбрали для тебя. Этот кусок действительно 
очень живописен и великолепен для хорошего дома, защи
щенного от ветров, вдали от моря и с великолепным видом 
на него, и без неуютных и неудобных соседей. Я напишу тебе 
о нем подробнее и нарисую его тебе, чтобы дать о нем полное 
представление. Не могу тебе сказать, как я был бы счастлив, 
если бы наши планы тобой были бы одобрены и осуществи
лись. Иметь Мишу и тебя постоянными соседями в Кокте
беле и rеоrрафически связать жизнь, это было бы прекрасно: 
не говоря уже о том, что мне страстно хотелось бы, чтобы 
ты поmобила Коктебель, и для меня Коктебель еще обога
тился, если бы ты его избрала опорной точкой летней жизни 
в России. Р.С. опишет тебе под своим первым впечатлением 
какой он, хотя он за это время, конечно, успел увидать только 
малую часть его красоты: я двадцать пять лет уже живу здесь и 
не могу ни пресытиться, ни узнать ero до конца. 

Я думаю, что мой приезд в Москву состоится в январе 
месяце, когда мама переедет в Феодосию, а я смогу на месяц, 
на полтора приехать в Москву. 

До свиданья. Крепко обнимаю Мишу. 

МАХ. 

1 Речь идет о IП1сьме М.С. Цетлиной от 5 сентября 1917 1: 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262). 

2 Р.С. 'I}'маркин, брат Цетлиной, rостил в Ко:rсrебеле с ко�ща 
августа по 10 сентября 1917 1: ('Iруды и дни-2. С. 27-28). 

3 М.О. Цетлин. 
4 О планах покупки зеюш Цетлиными в Ко:rсrебеле, которые 

так и не осуществились, см. ниже (п. 299, 318, 322, 323, 344). 
s Цетлина отблагодарила Е.О. КИриенко-Волошину в IП1сьме 

к Волошину от 23 окrября 1917 1:: «Очень кланяюсь твоей маме, я 
так тронуrа ее подарком - камешками, что всегда снова хочется ее 
поблаrодар� (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, л. 55 об.). 
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287. А.М. ПЕТРОВОЙ 

12 сентября 1917г. Коктебель' 

Дорогая Александра Михайловна, приветствую ваше 
воскресение и возвращение домой.2 Напишите мне после 
вашего приезда, и когда Вы немного поправитесь, чтобы я 
мог прийти к Вам на несколько дней. 

МАХ. 

1 Датируется по почтовому штемпето отправле1П1Я: Коктебель. 
12.9.17. 

2 Оrвет на открытку АМ. Петровой из Симферополя от 3 сен
тября, в которой она сообщила Волошину, что операция прошла 
отлично и что в ко�ще недели она намеревается вернуrъся домой 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 

288. С.Я. ЭФРОНУ 

13 сентября 1917 г. Коктебель 

13 сентября 1917 г. 
Коктебель. 

Дорогой Сережа, сегодня получил одновременно 
ответы на оба мои запроса о переводе твоем в артиллерию: 
и от ген<ерала> Маркса и от Богаевского.1 Маркс пишет, 
что уже послал прямо тебе справку о том, как надо посту
пить и что сделать. Так что ты, вероятно, уже получил ее.2 
Богаевский же пишет: «Говорил по поводу перевода Сер
гея Яковлевича с командиром Севастопольского артил
лерийского полка Шеншиным (это муж кузины Алексан
дры Михайловны3). Препятствий с его стороны против 
перевода С<ергея> Я<ковлевича> в артиллерийский полк 
не встретится. Поэтому пусть С<ергей> Я<ковлевич> под
аст прошение о переводе в Севастопольский крепостной 
артиллерийский полк на имя командира полка полковника 
Шеншина•.4 
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Таким образом, очевидно, что твой перевод в артил
лерию может устроиться быстро и просто. Только напиши 
соответственные прошения сейчас же, не медля. И :жду тебя 
с Мариной в Феодосию. Кстати и Маркс мне пишет, что 
будет в скором времени в Феодосии и в Отузах. Ты все это 
сделаешь, приехав сюда, и взяв отпуск в Москве гораздо ско
рее и проще. 

Коктебель опустел, то есть остаются какие-то люди, но 
уже совсем незнакомые. С нами в доме, кажется, будет зимо
вать семья Кедровых. 

Давно ничего не знаю о Вере и Лиле.5 Где они? 
Крепко целую тебя и Марину6 и хочу увидаться поско

рее. Асю не видал давным-давно: за все это время был в 
городе только раз, когда являлся на переосвидетельствова
ние, и не успел к ней зайти, так был измучен.7 

МАХ. 

1 См. п. 270. 7 сентября 1917 r. Н.А Маркс сообщал Волошину: 
«Я послал С.Я. Эфрону справку - как ему бьпъ в деле перевода в 
артюшерию• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 823, л. 3). 

2 15 сентября 1917 r. Эфрон писал Волошину из Москвы: 
«Милый Макс, спасибо нежное за rорячее отношение к моему пере
воду в Крым. Маркс мне уже ответил очень mобезным письмом и дал 
нужную справку. - Но в Москве мне чинят препятствия, и верно с 
переводом ничеrо не выйдет. Может бьпъ, так и нужно. Я сейчас так 
болен Россией, так оскорблен за нее, что боюсь - Крым будет невы
носим. Только теперь почувствовал, до чеrо Россия крепка во мне• 
(Цветаева М. Неизданное: Семья. История в письмах. М., 1999. С. 
250) . 

з АМ. Петрова. 
4 Неточно цитируется письмо К.Ф. Боrаевскоrо из Севастополя 

от 10 сентября 1917 r. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 267, л. 18-18 об.). 
' В.Я. и Е.Я. Эфрон. 
6 М.И. Цветаева. 
7 АИ. Цветаева переселилась из Коктебеля в Феодосию, 

видимо, во второй половине июля 1917 r. 
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289. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

JЗ сентября 1917г. Коктебель1 

13 сентября 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

У меня к Вам просьба: с представившейся оказией я 
послал вчера в Москву ряд моих акварелей для выставок. 
Они будут переданы Марье Самойловне Цетлин - Кречет
никовский переулок 8/11. Тел<ефон> 1-51-88. Пожалуйста, 
возьмите их у нее и передайте в распоряжение Констан
тина Васильевича. 2 Но непременно зайдите сами, потому 
что мне хочется, чтобы Вы познакомились. И там Вас уже 
будут ждать. Это в тех местах, где жили мы, в квартире 
Ф.Д. Высоцкого. Цетлины - молодые мои очень боль
шие друзья по Парижу. Но раньше позвоните по телефону: 
Мар<ия> Сам<ойловна> ожидает в скором времени рожде
ния ребенка. Вы же ее наверное знаете по серовскому пор
трету3 - в дверях на фоне моря. Кстати, расскажите ей под
робнее о Коктебеле: она его не знает, а сейчас идет вопрос 
о том, чтобы уговорить их купить землю в Коктебеле. Это 
идея ее брата,4 который только что был в Коктебеле (он и 
привезет мои акварели). 

Я посылаю три из больших, написанных еще при 
Вас, которые я закончил и исправил. Лирический цикл из 
10 акварелей со стихами, который я предназначаю для 
«Мира Искусства».5 И еще ряд отдельных акварелей и тем
пер, которые я предполагал для Вашей выставки. Впрочем, 
конечно, распределение и выбор предоставляю всецело Вам 
и Константину Васильевичу. Мне только не хотелось бы 
разразнивать Лирический цикл. Заглавия их для каталога 
прилагаю к письму. Очень прошу Константина Васильевича 
дать их окантовать (кроме самых больших) или обрамить, 
как он найдет нужным, в пределах расходов до ста рублей, 
которые вышлю по первому требованию, когда будет нужно. 
Цены я думаю так: по 100 за малые, по 200 за три больших. 
Но это - приблизительно, с правом изменять в обе стороны 
цены. 
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Посылаемые акварели мы вы(iирали с Леонидом Вес
ниным, который сейчас здесь. Но я; думаю прислать впо
следствии еще: эти я послал, чтобы воспользоваться ока
зией. Получили ли Вы мое письма?6 Что Вы делаете и что у 
Вас делается? Что Кон<стантин> Ва,с<ильевич>? Его работа? 

Привет всем. 

МАХ. 

1 Почтовые штем:пели на конверте: Коктебель. 14.9.17; Москва. 
17.9. 17. 

2 К.В. Кандауров. Оболенская отвечала 18 сешября 1917 г.: 
«Очень рада, что моrу испотmть какую бы то ни бьmо Вашу просьбу. 
Итак, работы Ваши заберу и постараюсь со всем усердием повы
сить ценность Коктебеля. (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 901,  л. 18). 
Впрочем, Р.С. 1)'маркин, привезший акварели в Москву, оповестил 
Волошина 26 сентября: «до сих пор ни Оболенская, ни Кандауров не 
являются за рисунками. (Там же, ед. хр. 1 199). 

э См. примеч. 7 к п. 151. 
4 Брат М.С. Цетлиной - Р.С. 1)'маркин. 
5 К письму приложена машинописная копия (подпись - авто

rраф) перечня заглавий цикла акварелей «десять лирических пауз 
одной прогулки. (см.: Т. 2 наст. изд. С. 573-574). На московской 
выставке сМир Искусства. (27 декабря 1917 г. - 2 февраля 1918 г.) 
экспонировалась серия из 14 пейзажей Волошина сlЬродав пустыне•. 

6 Имеется в виду п. 282. 

290. В.А. РОI'ОЗИНСКОМУ 

13 сентября 1917 г. Коктебель 

13 сентября 1917 г. Коктебель. 

Дорогой Володя, только что получил от Километра1 
такую справку: «Говорил с одним из инженеров о Раго
зинском. Он может похлопотать через местного Воинского 
Начальника, чтобы его командировали на службу в Сева
стополь. В силу каких-то новых законов, как мне сказал 
инженер, он имеет право на то, чтобы его как специалиста 
прикомандировали к специальным войскам. Здесь, то есть 
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в Севастопольском инженерном Управлении, если Раго
зинский запросит полковника Гулишамбарова, против его 
перевода ничего не будут иметь против•. 2 Нарочно выписы
ваю тебе подлинные Километровы слова и очень советую 
поступить по его указанию. Напрасно ты сам поленился ему 
написать. Пишет он еще, что, может быть, вскоре приедет на 
три дня в Феодосию. Надеюсь, что ты еще не получил ника
кого назначения и все это не запоздало. Как ты справился 
с моим натюр-мортом? Я еще наторговал акварелями на 
200 рублей и выписал себе поэтому уйму книг. Крепко обни
маю, привет Ольге Артуровне.3 Написал и послал в Москву 
для Мира Иск<усства> 10 акв<арелей> под именем «Десять 
лирических пауз одной прогулки. со стихами.4 

1 Прозвище К.Ф. Богаевского. В комментариях В.П. Куп
ченко сообщается: сБогаевского - отмечая его возраст и дарова
ние - Волошин и Рогозинский величали в шутку "кило-мэтром'', 
а себя "санти-мэтрами"• (Образ поэта: Максимилиан Волошин в 
стихах и портретах современников. Феодосия; М.: Изд. дом «Кок
тебелы, 1997. С. 130). 

2 Неточная цитата из письма Богаевского к Волошину от 
10 сентября 1917 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 267, л. 18 об. - 19). 
Речь идет о прохождении Рогозинским военной службы по его 
специальности инженера. 

3 Жена Рогозинского О.А. Рогозинская (урожд. Лаоссон; 
1888-1971). 

4 См. п. 289, примеч. S. 

291. М.С. ПРОППЕРУ 

13 сентября 1917 г. Коктебель 

Многоуважаемый Максимилиан Станиславович, 

сейчас же после Вашего отъезда я начал получать газету, за 
что очень благодарю Вас.1 

Пользуясь Вашим собственным предложением, прошу 
Вас выяснить мое гонорарное недоразумение с «Биржевыми 
Ведомостями•. 
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Моя заметка о Верхарне и перевод «Город-Спрут• были 
напечатаны 6-го января в номере 16022. 2 По моим условиям 
я должен был получать по 20 к. за строку и по 50 за стих. Там 
96 строк прозы (19 р. 20 <к.>) и 114 стихов (57 р.). Итого я дол
жен был получить 76 р. 20 к., а мне было выслано 35 р. 40 к. 
Следовательно, сБ<иржевые>В<едомости>• мне должны 
еще 40 р. 80 к. 

Я буду Вам весьма благодарен, если Вы дадите в кон
тору соответствующее распоряжение. 

Коктебель пустеет, но погода стоит прекрасная. Вчера 
уехал Горький. Не завидую тем, кому надо быть сейчас в 
Петербурге. Привет Варваре Степановне. 3 

1 Имеются в виду «Биржевые Ведомо�. Вероятно, ПроIПiер 
обещал распорядиться о присылке Волошину газеты во время их 
встречи в Крыму летом 1917 г. 

2 См. п. 251 ,  п. 244, примеч. 2. 
3 Вероятно, жена ПроIПiера. 

292. Е.П. ОРЛОВОЙ 

13 сентября 1917 г. Коктебель 

13 сентября 1917 года. 

Дорогая Екатерина Павловна, 

получил сто рублей. И зачем по телеграфу? 
А потом Ваше письмо.1 

Коктебель. 

Нет, все-таки, не следует создавать себе людей цели
ком. 2 Хорошо видеть людей лучше (это и их лучше делает), 
но величайшая добродетель - точность. Такое понимание 
больше всеrо помогает людям. А идеализация, до которой 
они сами дотянуться не моrут, может быть так же гибельна, 
как и принижение их. Нужно все знать о человеке, так, чтобы 
он не мог ни солгать, ни разочаровать, и, зная, все помнить, 
что в каждом скрыт ангел, на которого наросла дьявольская 
маска, и надо ему помочь ее преодолеть, вспомнить самого 
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себя. И не надо экспансивности: гораздо лучше ее сдержать 
и сделать благословением изнутри, молчаливым. Молча 
благословить человека во время беседы, это гораздо больше 
всяких слов и даже действий. 

И никогда не надо ничего ни ждать, ни требовать от 
людей. Но всему прекрасному в них радоваться, как лич
ному дару. Я это все Вам уже говорил, но мне хочется Вам 
повторить это еще раз письменно. 

До свиданья. Пишите мне, когда Вам захочется, и не 
очень огорчайтесь, когда я буду не очень аккуратен в отве
тах. Присылайте мне все Ваши новые стихи. 

1 В этом IШсьме, отправле1П1ом из Москвы 6 сентября 1917 г., 
Орлова сообщала Волошину о переводе денег по телеграфу: с ... еще 
раз сердечное спасибо Вам за то, что выручили меня в трудную 
� (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 915). 

2 Отклик на признания Орловой в том же IШсьме: сВы rоворите, 
что нужно все явления :жизни принимать с радостью, но разве это 
возможно? Разве можно быть спокойной, когда видшпь, что люди, 
которых ты сама со:щала себе и вдохнула в них часть своей души, 
когда эти люди при встрече смотрят на тебя как на пустое место и 
спрашивают: "что Вам угодно?" < .. .  > Почему всякую ис1фе1П1ость 
люди привЬПОIИ считать слабостью души? Да потому что они опуrаны: 
ложью, как ползучим растением, и боятся освободиться от нее•. 

293. М.О. ЦЕТЛИНУ 

14 сентября 1917 г. Коктебель 

1917. 14/9. Коктебель (Крым). 

Дорогой Миша, твое письмо меня очень обрадовало, 1 
потому что, не слыша твоего голоса, трудно было с тобой 
разговаривать, а очень хотелось тебе писать о многом и о 
многом спрашивать, потому что все :же мы увидимся не 
скоро: раньше января мне никак не уехать в Москву. Правда 
от Романа Самойловича 2 я получил представление о строе 
вашей жизни в Москве и о твоем расположении духа. О том, 
как ты не мог огорчиться Россией, и вполне естественно 
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теперь огорчился и надолго, и о том, что, как и следует, не 
находишь себе места в мироздании. В настоящий исто
рический момент это естественно и неизбежно. Я думаю, 
что в настоящее время мы переживаем процесс простой, 
как разложение трупа. Его органичность подчеркнута еще 
тем автоматизмом мышления, который требуется от всех, 
кто хочет принимать в нем участие, и это первое условие. 
Посмотри, как Бориса Викторовича3 вышвырнуло немед
ленно из игры, несмотря на его очевидную полезность, даже 
необходимость для России. Революционеры-эмигранты в 
общем, как они были, так и остаются микробами разложе
ния прежде всего, и должны исполнить свое дело до конца. 
И они его исполняют, многие даже против своей воли и про
тив здравого смысла: в силу роковой и органической неиз
бежности. Построить они ничего не могут, несмотря на всю 
свою добрую волю, просто потому, что сила строительства 
не в них. Керенский - образец пламенеющей воли к строи
тельству, а между тем все, что он делает и будет делать, явно 
тот же процесс государственного разложения, который, 
конечно, является исторической необходимостью и должен 
быть доведен до конца во что бы то ни стало, иначе нам и 
не воскреснуть ни в каком виде. Те, кто не чувствует сей
час политического энтузиазма, который является психоло
гическим выявлением этого же процесса, те и не должны 
сейчас принимать участия в политической жизни. Их дело 
в тишине отстаивать и вынашивать ту мысль, что потом 
станет строящей волей. Я, например, настолько считаю не
обязательным для каждого принимать участие в текущем 
в качестве политической личности, что решил не подавать 
голоса в Учредительное Собрание,4 именно потому, что 
голоса будут подаваться только в партийных категориях, то 
есть в том же порядке разложения, а не синтеза. Строитель
ство начнется гораздо позже и, конечно, не из кругов зачи
нателей революции, а из тех, кто очнутся уже во время нее. 

То, что ты теперь не находишь себе места и приложения 
сил, кажется мне очень хорошим признаком. Мне кажется, 
что твое определенное дело - это литература и издатель
ство. Сейчас невозможно начинать последнее, и это тоже 
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хорошо: но надо готовиться и готовить материал, чтобы дви
нуть его сразу, когда придет время, хотя оно наступит, быть 
может, еще далеко не скоро. Ведь окончательное выяснение 
наших внутренних дел может начаться только после окон
чания войны. И, когда другие уже начнут зализывать раны, 
мы только начнем государственно самоопределяться, хотя 
бы уже потому, что только тогда мы узнаем пределы своего 
государственного организма. У разложения и строительства 
есть определенные и простые симптомы: пока вопрос идет о 
правах - это разложение, когда речь заходит о долге, жертве, 
самоотказе - это созидание. Трагедия всех революционеров 
всегда в том, что они жертвенные зиждительные силы несут 
на службу разложения; и вот теперь они потрясены тем, что 
дело их рук обращается против них самих. Не принимай 
мои слова о праве как о симптоме разложения за парадокс. 
Ilpaso - это склероз. Это кристаллизация борьбы эгоизмов, 
признак, что народ пожил широкой, избыточной жизнью, 
результатом которой явилось обильное отложение солей в 
суставах и подагра. Издание свода Законов - будь это кодекс 
Юстиниана,s или Наполеона' является верным призна
ком омертвения национальных сил и симптомом распада. 
Неписанность закона Англии - это тот же иод, который 
каждый англичанин начинает принимать после 40 лет от 
возможного склероза. Способы борьбы и психология соци
ализма приспособлены для борьбы внутри очень крепкого 
и незыблемого государственного строя: они предполагают 
черепную коробку, а у нас остался мозг, не защищенный 
никаким костным покровом. Не находя никакого механи
ческого упора во вне, они становятся анархически взрыв
чатыми. Наш социализм - это взрыв заряда вне ружейного 
дула. Хотя заряд сам по себе вовсе недурно приготовлен. Но 
он не бьет в цель, а разрушает все вокруг. 

До свиданья. Крепко обнимаю. Привет Марье Самой
ловне.7 Я ей буду писать завтра.• Мне бы очень хотелось, 
чтобы идея Ром<ана> Сам<ойловича> о покупке земли в 
Коктебеле нашла в тебе сочувствие.9 Нравятся ли тебе мои 
последние акварели?10 

МАХ. 
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1 Имеется в виду письмо М.О. Цетлина от 6 сеиrября 1917 r. 

из Москвы, в котором он признавался: сЗдесь мне мноrое чуждо, 
и я пока всему чужой. Сначала я так бьm рад возвращеmпо, что 
никак не мог как следует оrорчиться от всеrо, что происходит, а 
теперь расстроен так, что тщетно стараюсь обрести <".> душевную 
бодрость <".>. Пока еще стою в стороне от всеrо. С<оциалистам>
р<евоmоционер>ам я сочувствую, если хочешь, эстетически, и 
не политически, и помогать им не могу. С тем что ты mппешь о 
В.В. <Савинкове. - Ред.>, я согласен. Личные отношения у меня с 
ним стали очень 1mохие. И с Эренбурrом у неrо бьm большой холод. 
<".> Жаль, что не успели выйти в свет твои "Облики Парижа" 
и "Салон Поэтов"• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1261 ,  л. 47-48). 
В последних строках rоворится о замыслах �ания книrи статей 
Волошина и аиrолоrии современных поэтов (см. письмо Цетлина 
к Волошину от 28 декабря (и.ст.) 1916 r. // ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 1261 ,  л. 35-40). В �ательстве сЗерна. вышло два сборника: 
сСалон поэтов весенний первыЬ (М., 1917) - в нем опубликованы: 
стихотворения Волошина сУстало�. сРеймская Боrоматер�; 
«Весенний салон поэтов• (М., 1918) - в нем опубликованы стихот
ворения «Теперь я мертв. Я стал строками КНШ'И".•, «демоны глухо
немые•). 

2 Р.С. 'IУмаркин. См. примеч. 2 к п. 286. 
3 В.В. Савинков. 
4 Датой выборов в Учредительное собрание бьmо объявлено 

17 сентября, а созыв ero назначен на 30 сентября. В действиrель
ности выборы в Учредительное собрание проходили с 12 по 14 ноя
бря 1917 r. 

5 Имеется в виду Кодификация Юстиниана (Свод цивильноrо 
права, лат. Corpus juris civilis), систематическое изложение визан
тийскоrо права (VI в.), предпринятое по приказу императора Юсти
ниана. 

6 Речь идет о Французском гражданском кодексе 1804 r. 

(фр. Code Civil des Fraщ:ais), разработанном группой юристов во 
время правления первоrо консула Французской республики (затем 
императора) Наполеона Бонапарта. 

1 М.С. Цетлина. 
8 Следующее известное нам письмо к ЦеТJПП1ой датируется 

21 сеиrября (см. п. 299). 
9 Об этом см. примеч. 4 к п. 286. 
10 С Р.С. 'JУмаркиным бьmи высланы акварели Волошина. См. 

п. 286. 
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294. P.C. ТYI\fAP:КИ:llY 

15 сентября 1917г. Коктебель 

15/9 - 1917. Коктебель. 

Дорогой Роман Самойлович, 

посылаю Вам текст телеграммы, только что пришедшей на 
Ваше имя.1 

До сих пор еще не был на тех участках, что Вы просили 
меня посмотреть, ни на 14-м с Феод<ором> Эдуард<овичем> .2 
Но сегодня мы, кажется, пойдем и туда и туда, так как и 
Ф<едор> Э<дуардович> и Ро3 будуr более свободны. Очень 
меня интересует и волнует исход нашего предприятия и очень 
хочется, чтобы оно удалось и Мар<ья> Сам<ойловна> соблаз
нилась. 4 

Несколько дополнений к книжным поручениям, если 
Вы позволите: 

Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина» Изд. Пирожкова. 
lO p. 

(Но то же самое в издании «Пушкин и его современ
ники•, только 2 р. 50 к. Так что я предпочитаю, конечно, это 
издание, если оно имеется еще). s 

Кроме этого присоедините, пожалуйста, к списку еще: 
Полный переводДон-Кихота (пер<евод> Ватсон). 6 
И тот том Достоевского, куда входят письма, отрывки 

из записной книжки и материалы для биографии, что 
продается отдельно от полного собр<ания> сочинений, в 
последнем его издании.7 

Очень хорошо, что Вы были в Коктебеле и что мы 
познакомились. Извинения Ваши Павловым8 передал: они 
совсем потрясены Вашей любезностью, т<ак> к<ак> я был, 
кажется, уже десятым, их им передавшим. 

Получил письмо от Мих<аила> Осип<овича> и вчера 
:же ему ответил.9 Напишите мне, если Вам не трудно, какое 
впечатление произвели мои акварели?10 

До свиданья. 



672 М а к с и м и л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

1 Содержание телеграммы неизвестно. 
2 Ф.Э. Юнге - СЬПI и наследник Э.А Юнге (1833-1898), кото

рому принадлежала почти вся земля Коктебельской дОJППIЫ. 
3 Феодосиец Артур Эдуардовиq Ро (1853-1918). 
4 М.С. Цетлина. Речь идет о намерении 'I)'маркина приобрести 

для себя и для Цетлиных земельный участок в Коктебеле. 
5 Первое издание книги П.Е. Щеголева «дуэль и смерть Пуш

кина: Исследование и матерЮUПD - в серии «Пушкин и его совре
меННИКD (Вьm. XXV-XXVII. Пг., 1916). Второе, исправленное изда
ние - Пг., 1917. 

' М.В. Ватсон осуществила единственный к тому времени пол
ный перевод романа Сервантеса - «Остроумно-изобретательный 
идальго Дон-Кихот Ламанчский• (СПб., 1907; с примечаниями и 
биографиqеским очерком; имел несколько переизданий). 

7 Последним к тому времени бьшо Поm1Ое собрание сочине
ний Ф.М. Достоевского в 23 томах (СПб.: Просвещение, 191 1-1918). 
26 сепrября 1917 г. 'I)'маркин писал Волошину: «КНши Вам зака
заны у Вольфа, который уж:е завтра начнет их высылать. Некоторых 
книг совсем достать нельзя, другие сильно повыmены в цене, в под
писных изданиях нет некоторых выпусков и � д.• (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 1 199). 

8 Коктебельские дачевладельцы, соседи Воло1ШП1а. 
' М.О. Цетлин. См. п. 293. 
10 'I)'маркин отвечал в цитированном письме: «Ваши аква

рели очень понравились и Марии Самойл<овне> и Михаилу 
Осип<овичу> - замечательно - мои маленькие четыре вида чрезвы
чайно нравятся всем без исюпочеНИD. 

295. Ю.Ф. ЛЪВОВОЙ 

18сентября 1917г. Коктебель 

Коктебель. 18/9 - 1917. 

Дорогая Юлия Феодоровна, 

как Вы живете и что с Вами? Дайте весть о себе. 
Получили ли Вы в свое время мое стихотворение 

«Материнство•?1 Как устроились Ваши семейные и матери
альные дела? Как сложилась Ваша жизнь в Петербурге? 
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С отъездом Лютика прекратились всякие вести о Вас. 2 
Коктебель опустел близкими, но, увы, не пустеет людьми. 
Очевидно, будут и зимующие. Да! Вот одно важное дело: 
на Ваши комнаты уже являлось несколько претендентов 
на будущее лето: пока я их отстаивал, но мама хочет знать, 
хотите ли Вы их оставить за собой на будущее лето? Это 
очень важно: напишите ей, пожалуйста. 3 

Наша жизнь идет тихо, если не считать того, что скаме
ечками против дома по ночам овладевает «влюбленная демо
кратия», играет на гармонике, поет свои куплеты к сКроко
диле»:4 

«Буржуи подавлятся, 
Коктебель провалится".• 

и кидает в проходящих камнями. Последнее, впрочем, без 
политического значения, просто героический жест, чтобы 
понравиться дамам. Все остальные волнения подступают 
только издали, да жизнь постепенно дорожает. 

Операция Александры Михайловны5 прошла благопо
лучно, но совершена она была в самый последний момент: 
позже было бы уже поздно, т<ак> к<ак> положение было 
гораздо серьезнее, чем предполагали. Я не видал ее еще, но 
поеду на этих днях в Феодосию для того, чтобы повидаться 
подробно. 6 Не знаете ли Вы, что такое представляет из себя 
Общество Возрождения Чистого Знания в принципе Хри
ста? И его секретарь Мария Альфредовна Нестерова? Она 
мне писала и просила стихов для издаваемого ими альма
наха, я им дал «ПещерУ» и «Материнство».7 Программа их и 
издательские планы мне нравятся, но мне хотелось бы знать 
подробнее, кто они? 

Все это время я занимался исключительно живопи
сью: отправил в Москву ряд картин для выставок, 8 довольно 
много продал здесь маленьких акварелей. (Какова судьба 
тех, что Вы захватили с собой?) 

Как поживает Георгий Владимирович? Ничего, что его 
браунинг так и задержался у нас?9 Сейчас он в распоряже
нии Пра, т<ак> к<ак> можно всегда опасаться вторжения -
не очень серьезного, но такого, когда надо оказать устра-

М Dшю1 1 1 1 1 1 1  Т 1 О 
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шающее сопротивление, а ее комнаты находятся в большей 
опасности, чем мои. 

Весь конец лета жил в Коктебеле Горький.10 Я его 
узнал впервые. Он производит очень хорошее впечатление 
человека очень усталого, больного, очень внимательно и 
любовно радующегося всем проявлениям жизни. О поли
тике он почти не говорил, а больше о зверях, о собаках. 
Вообще «совсем не похож. на того Горького, о котором сей
час пишут в газетах. Коктебель он полюбил и хочет приехать 
с ранней весны будущего года. 

Нормальные дачники очень волновались его присутст
вием и говорили, что надо составить постановление, чтобы 
запретить жить этим большевикам в Коктебеле. 

Дейша очень определенно называла «этих большеви
ков)) по именам: Александр Стамов - болгарин, Максим 
Горький и Максимилиан Волошин: «Я знаю, что они каж
дый день ходят на минный завод11 рабочих пропагандиро
вать)). Так тихо и мирно под сенью исторических катастроф 
течет наша жизнь. 

Видали ли Вы Лилю?12 Как идет ее жизнь? 
Обнимаю Кусявку.13 Целую Лютика. Откликнитесь. 

Максимилиан Волошин. 

Одна просьба, если она Вас не затруднит: позвонить по 
телефону в книжный склад Академии Наук и попросить, 
чтобы они выслали мне полный каталог академических 
изданий по разряду словесности наложенным платежом. 
В частности, меня интересует издание «Пушкин и его совре
менники», 14 и мне хотелось бы узнать, возможно ли приобре
сти его все с самого начала и подробное содержание всех его 
выпусков. Я уже запрашивал об этом письменно, но боюсь, 
что они не ответят, и потому был бы очень благодарен, если 
бы Вы позвонили туда. 

1 См. п. 261 ,  примеч. 5. 
2 Лютик - прозвище Ольги Александровны Вакселъ (1903-

1932), дочери Львовой, впоследствm1 киноактрисы. См. о ней: 
Ласкин А. С. Ангел, летящий на велосипеде. Документальная повесть 
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об О. Ваксель и О. Мандельштаме; Я недоJП'О жила на земле".: 
ИзбрашIЫе стихи ОА Ваксель / Сост., подrот. текста АС. Ласкина. 
СПб.: Стройиздат, 2002. После отъезда Львовой в Петроград Ваксепь 
в шоле и августе 1917 r. жила в Коктебеле. 

3 Львова отвечала Волошину 2 октября 1917 r.: сПрошу Пра 
задержать напш 4 комнаты, а также обормотскую, где жила Верле. 
Нельзя ли бьшо бы их купить у Вас? И за сколько? Нельзя ли купить 
весь дом, кроме Вашего верха??? И за сколько?• (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 799, л. 7). 

4 См. примеч. 6 к п. 257. 
5 АМ. Петрова. 
6 Волошин отправился пешком в Феодосшо 27 сешября; воз

вратился в Коктебель, также пешком, на следующий день ('1Руды и 
дни-2. с. 30). 

7 См. п. 269, примеч. 1, 2. Львова отвечала в цитированном 
вьппе письме: «Насчет О<бщест>ва <в> прmщипе Христа знаю, 
что оно под протекторатом антропософов. Успеха не имеет, - беста
ланно, претеIЩИозно и пресно•. 

1 См. п. 289, примеч. 5. 
' Г.В. Кусов. В письме от 2 октября Львова отвечала: «".задер-

жите браунинг у себя совсем•. 
10 См. п. 273, примеч. 9. 
11 Минная стаIЩИЯ в Двуякорной бухте (открыта в 1912 г.). 
12 Е.И. Васильева. 
13 Прозвище Г.В. Кусова. 
14 Академическая серия сборников «Пушкин и его современ

ники• бьша начата изданием в Петербурге в 1903 r., ко времени напи
сания письма выmли в свет вып. 1-XXVIII. 

296. Р.С. ТУ1\1АРКИ:llУ' 

18 сентября 1917 г. Коктебель 

Коктебель. 18/9 - 1917. 

Дорогой Роман Самойлович, 

наконец удалось поймать вытащить А.Э. Ро пойти посмо
треть интересовавшие Вас участки (54, 55, 48, 49).1 

Они вполне удовлетворительны и удобны. Вы пред
ставляете себе, конечно, что они лежат по долине, которая 



676 М а к с и м и л и а н  В О Л О Ш И Н  

тянется в глубину, как раз по линии нашего дома, и отстоят 
от шоссе еще на 330 сЮIСен в глубь страны. (То есть на 
140 сЮIСеней еще дальше от моря, чем участок 14). 

Так как они находятся в низменной части долины, 
то широкого вида на море нет: оно виднеется вдали узкой 
полосой между крышами и садами, по обе стороны голые 
холмы, которые я люблю, и из-за них верхушки Сюрю-Кая, 2 
и дальние горы в глубине. Самые участки никаких особен
ных неудобств не представляют: речка, их перерезающая, не 
страшна и не требует никаких особых мер предосторожно
сти: ее можно урегулировать простой канавой. 

Но можно быть почти уверенным, что легко вырыть 
колодец и устроить маленькую запруду, и земля прекрасная 
для всякой растительности и виноградника (щебень). 

Там свободны пять маленьких участков, но пятый (56) 
прикупать не имеет смысла, а те четыре наоборот имеет 
смысл купить только все вместе, т<ак> к<ак> они все обра
зуют квадрат, величиной в 700 сосен (считая по 3 р. 75 <к.> -
2600 р.) Так что если Вас не смущает удаленность от моря и 
сравнительное «отсутствие вида•, то советую купить. 

Что касается до участка 14, то Феодора Эдуардовича3 
еще не удалось вытащить на место, но, по-видимому, он 
ничего не имеет против того, чтобы прирезать туда необ
ходимый кусок. Жду с  нетерпением ответа и решения Марьи 
Самойловны.4 

До свиданья. Всем привет. 

Максимилиан Волошин. 

1 См. п. 294, примеч. 4. 
2 Сююрю-Кая - одна из rop (507 м), окружающих Коктебель

скую долину. 
3 Ф.Э. Юнrе. 
4 М.С. Цеттmа. 
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197. А.М. ПЕТРОВОЙ 

19 сентября 1917г. Коктебель 

Коктебель. 19/9 1917. 

Дорогая Александра Михайловна, 

собирался было сегодня ехать в Феодосию к Вам, но в 
последний момент перерешил: я до сих пор не имею от Вас 
ни строчки со времени возвращения Вашего из Симферо
поля. На Ваше письмо из больницыя ответил в Феодосию,1 
что приеду сейчас :ж:е, когда Вы позовете. Что Вы у:ж:е дома, 
знаю от Наташи Щелковой, 2 которая на днях приезжала с 
Юнге,3 но не знаю, достаточно ли Вы окрепли для разгово
ров, потому что хочу приехать на несколько дней. Поэтому 
лучше дождусь письма от Вас. Кстати, у меня сегодня с утра 
и насморк. 

Очень надо поговорить обо многом, о чем и писать не 
хочется, а это будет для Вас утомительно, и я не знаю, доста
точно ли Вы оправились и окрепли у:ж:е. 

Кажется, никогда так политически смутно и без
выходно не было, как сейчас. Как все и всё, несмотря на 
добрую волю к строительству, становятся бациллами раз
ложения государства. Я продолжаю верить в :жертвенный 
порыв Керенского,4 но у него нет практического ясновиде
ния и свободы духа - и отсюда ряд непростительных исто
рических ошибок. Его воля - воля революционной эмоци
ональности, она вся из астрала, а не из манаса. 5 И поэтому 
он только один из факторов распада. Ведь распад пользуется 
для своей работы силами положительными, если они только 
страстного происхождения, а не исходят и не регулируются 
разумным духом. Керенский считает себя ответственным 
перед органами астрального тела революции - перед его 
чувствилищами: С<оциалистами>-Р<еволюционерами> и 
С<оциал>-Д<емократами>. А поскольку манас не очищен 
от астральных влияний, он ведет организм к самоуничтоже
нию. 

Это столкновение трех людей, начинающихся на К,6 в 
высшей степени знаменательно. Знак К (по Фабру д'Оливе)7-
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это знак в высшей степени сжимающий, вяжущий и режу
щий. В нем есть образ секущего орудия. Он есть материаль
ное существование, дающее среднюю форму. В двух именах 
звук К характеризуется звуком Р, который есть знак всякого 
самостоятельного движения - дурного или хорошеrо; а 
в третьем имени - звуком Л, который есть знак тоже дви
жения, но движения распространяющеrося, растущеrо, и 
относится ко всем идеям распространения, возвышения, 
занятия, овладения. В нем есть образ власти, истекающей из 
возвышения. Эта оккультная филолоrия имен, как видите, 
вовсе не находится в противоречии с исторической действи
тельностью и с ее вероятными путями. 

Вот любопытная и отнюдь не неразрешимая задача для 
филолоrа: определить априори имя Русскоrо Наполеона. 

Пока до свиданья. Напишите, коrда хотите меня уви
дать, и я сейчас же приеду или прибеrу. 

МАХ. 

1 См. п. 287, примеч. 2. 
2 Наталья Владимировна Щелкова, феодосийка. 
3 Речь идет о представителе семейства Юнге, коктебельских 

помещиков: Александре Эдуардовиче Юнге, ботанике, или Федоре 
Эдуардовиче Юнге, инженере-механике. Юнге имели своих лоша
дей, их поездки в Феодосшо часто служи.ли оказией для Волошина. 

4 Отклик на рассужденияАМ. Петровой о ссвященной:жертве• 
АФ. Керенскоrо в письме от 10 авrуста 1917 r. См. примеч. 5 к п. 279. 

5 Теософские термины: астрал (астральная сфера) - в оккуль
тной терминологии невидимая глазу часть человеческоrо существа, 
управляющая ero :желаниями, чувствами, душевной :жизнью вообще; 
манас - сфера сознания, мыслительных способностей человека. 

6 Петрова писала Волошину 10 авrуста 1917 r.: сОбратили ли Вы 
внимание, кстати, на букву К? - "Керенский, Корнилов, Колчак, 
Кузьмин, Каледин, казаки" (хочется и "Китеж" свой сюда!). Через 
юу букву как будто намечается какая-то наша "линия". Остальные 
отметаются, а все вокруг нее круrится. Чудно• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 954). 

7 Антуан Фабр д'Оливе (1767-1835) - французский драматург, 
ученый, философ-мистик. Волошин опирается на ero труд cLangue 
HCЬraique• (18 16). 
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298. P.C. ТYI\fAPКllllY' 

20 сентября 1917г. Коктебель 

20 сентября 1917 г. Коктебель. 

Дорогой Роман Самойлович, 

посоветовавшись с Феодором Эдуардовичем, 1 отвечаю не 
телеграммой, а письмом, потому что теперь он все равно 
никому продавать уже этих участков не будет, а телеграмма 
едва ли отсюда раньше письма дойдет (ежели не срочная). 

Итак вот: 
Адрес для перевода денег: «На текущий счет Управ

ления имениями А. и Ф. Юнге в Феодосийский городской 
Общественный Бан:о. 2 

Доверенность на имя жены инженера-механика Ольги 
Андреевны Юнге - с правом передоверия3 (последнее не 
забудьте, т<ак> к<ак> это необходимо для передоверия 
старшему нотариусу в Симферополе для занесения в книги). 

Если хотите, конечно, можно доверенность и на мое 
имя, но первое будет проще, и я могу ручаться перед Марьей 
Самойловной,4 что никакого недоразумения произойти не 
может. Все пойдет автоматичнее и быстрее. 

Теперь очень важно как можно скорее решить 
вопрос о прирезке земли, и я буду торопить Ф<еодора> 
Э<дуардовича> пойти туда смотреть на место, хотя его очень 
трудно вытащить из дома с его ногами. 

Спешу кончить, чтобы письмо успело уйти с сегодняш

ней же почтой. 
Бесконечно рад, что наше предприятие разреши

лось в положительном смысле. Как здоровье Марьи 
Сам<ойловны>? Третьего дня послал Вам письмо о наме
ченных Вами участках,5 т<ак> к<ак> мой отзыв в общем бла
гоприятный, то Ф<еодор> Э<дуардович> задерживает эти 
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четыре участка для Вас, хотя на них, кажется, уже есть пре
тенденты. Так что отвечайте прямо ему (Коктебель. Юнге). 

До свиданья. 

Максимилиан Волошин. 

1 Ф.Э. Юнге. См. п. 294, примеч. 2, 4. 
2 Оrвет на телеграммы 'I}'мар:кина, тексты которых сам он при

водит в письме к Волошину от 26 сентября 1917 r.: « • . .  я послал Вам 
две срочные депеши: первую о том, что "Цетлины: подтверждают 
покупку двух участков 9 и 14 телеграфируйте кому выслать дове
ренность и чье имя отправить задаток", и вторую: "Покупаю четыре 
участка площадью 700 кв. саженей стоимостью 2600 рублей" - на обе 
срочные депеши нет никакого до сих ответа, причем первая депеша 
бьmа послана 18-го сент<ября> в 1 1  час. утра, т<ак> ч<то> до 22-го 
(срока, данного Фед<ором> Эдуард<овичем>) должна была дойти 
обязательно• (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. :хр. 1 199). 

3 В том же письме 'I}'марIСИН сообщал: « . • .  записку с адресом 
для перевода денег и имя жены Фед<ора> Эдуард<овича> я уrерял в 
дороге, т<ак> что до сего времени мы не имеем возможности переве
сти деньги и выслать доверенность.. 

4 М.С. Цетлина. 
' См. п. 296. 

299. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

21 сентября 1917 г. Коктебель 

Коктебель. 21/9 -1917 r. 

Дорогая Марья Са:мойловна, 

с радостью получил телеrра:м:му от Романа Са:мойловича о 

том, что вы решили купить землю в Коктебеле.1 
Я сейчас же послал ему обе справки, которые на всякий 

случай повторяю еще раз. Адрес для перевода денег: на теку

щий счет Управления имениями А. и Ф. Юнrе2 в Феодосий

ский городской Общественный Банк. 

Доверенность удобнее всеrо дать, как :мы и говорили 
Р.С., на имя жены инженера-механика Ольги Андреевны 
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Юнге. Но если хочешь, просто на мое имя. Это вполне 
удобно. Только первое будет автоматичнее и быстрее. Не 
забыть, что доверенность будет необходима с правом пере
доверия (важно для занесения вторичного в книm старшего 
нотариуса в Симферополе). 

Вот практические дела. 
Не могу выразить своей радости, что ты будешь иметь 

свой угол в Коктебеле. Много лет назад я ходил на это место 
и думал, как хорошо и интересно можно построить здесь дом 
и распланировать сады, создать в малом и скромном нечто 
вроде поместья Арнгей:м: Эдгара По. 3 Я очень прошу тебя 
позволить мне рекомендовать тебе архитектора для твоего 
будущего дома. Это друг мой и Богаевского, очень талантли
вый архитектор из компании Весниных' (ты, вероятно, 
слыхала об этом кружке архитекторов, которые теперь явля
ются самыми талантливыми в Москве). Его зовут Владимир 
Александрович Рагозинский. Он один из старых кимме
рийцев и глубоко любит Коктебель; он один сумеет создать 
такой дом и так расположить все, что это органически свя
жется с местностью. А место очень ответственное. Ты, веро
ятно, уже знаешь по рассказам Ром<ана> Сам<ойловича>, 
что это длинная полоса земли, примыкающая вплотную к 
двухвершинному холму, замыкающему приморскую рав
нину Коктебеля. По-татарски этот холм называется Эки:м:
чек (что значит - женская грудь). С Востока он, когда один 
холм заслоняет другой, напоминает на закате две пирамиды. 
Ты, может быть, помнишь его по одной из картин Богаев

ского, где как раз над Экимчеком висит расплесканное и 

колючее солнце. 
Для того, чтобы в таком патетическом месте поставить 

дом, необходимо очень любить и понимать Коктебель, иначе 

одно не будет вязаться с другим. Если ты примешь мою 

рекомендацию, то мы будем с ним строить и проектировать 

вместе, и я постараюсь создать для тебя такое жилище, кото

рое тебе не хотелось бы покидать. А почему тебе не принять 

моей рекомендации, я не вижу резонов: все равно ты обра-
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тишься к какому-нибудь архитектору. А я ручаюсь, что ты 
не найдешь человека ни добросовестнее в смысле денежном 
(я могу за него ручаться, как за самого себя), ни более знаю
щего и чувствующего местность, который возьмется за это с 
любовью и с радостью. Это человек, которому можно дове-
риться. _ 

Вчера мы с ним ходили по твоей земле и мечтали, что и 
как можно здесь построить. Он сейчас призван на военную 
службу в качестве инженера и ждет своего назначения, но 
пока еще остается в Феодосии до начала октября. Но ведь 
все равно никакие постройки до конца войны будут невоз
можны благодаря цене материалов и рабочих рук. Но вот, 
что он советует сделать сейчас же: это снять подробный план 
местности в горизонталях, т<ак> к<ак> проэктировать на 
таком куске земли можно только видя перед собой разницу 
уровней, все равно кто бы ни проэктировал - этот план во 
всяком случае необходим. Поэтому позволь мне от твоего 
имени заказать такой план, это тем более удобно сейчас, что 
здесь на зиму остаются несколько инженеров и землемеров. 
Прилагаю к письму маленькие рисунки местности, чтобы 
дать тебе представление о характере места. 5 

Пока до свиданья. Жду от тебя писем. Обнимаю Мишу.6 

1 Речь идет о телеrрамме Р.С. 1}'марЮПiа от 18 сентября 1917 г. 
(См. примеч. 2 к п. 298). 

2 См. примеч. 3 к п. 297. 
3 Имеется в виду рассказ Эдгара По «Поместье АрнrеЮ.. ( «Тhе 

Domain ofArnheim•, 1842). 
4 См. примеч. 6 к п. 79. 
5 Эти рисунки при письме отсутствуют. 
6 М.0. ЦетЛШI. 
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300. и.r. ЭРЕНБУРГУ 

21 сентября 1917 г. Коктебель 

Коктебель. 21/9 - 1917. 

Дорогой Илья Григорьевич, только что получил твое 
письмо из Ялты.1 Видно, ты не получил моего письма,2 в 
котором я очень прошу тебя приехать ко мне погостить в 
Коктебель не на два дня, а недели на две. Что еще раз очень 
прошу тебя сделать. Это сделать будет просто, так как время 
от времени в Феодосию из Ялты ходят транспорты. Так что 
это будет стоить пустяки, что-то около З рублей, и займет 
одну ночь переезда. Сложнее и дороже - это добраться от 
Феодосии до Коктебеля, т<ак> к<ак> извозчики теперь 
берут за это 25 рублей. Тебе надо будет зайти в кофейню 
«Алушта• (недалеко от фонтана Айвазовскога3 вверх по 
улице, ведущей перпендикулярно к морю). Это постоялый 
двор, в котором останавливаются всегда коктебельские под
воды и линейки и с оказией тебя довезут рубля за три. В Кок
тебеле к твоим услугам будет моя мастерская. К сожалению, 
не смогу тебе только предложить обеда, т<ак> к<ак> мы 
готовим сами, то есть больше мама, которая этого занятия 
терпеть не может. Но тут еще функционирует несколько сто
ловых. Вот тебе все практические сведения. И чем на более 
долгий срок ты приедешь, тем для меня будет приятнее, так 
как очень хочется с тобой повидаться и поподробнее. 

В самом же Коктебеле ты найдешь меня сразу, т<ак> 
к<ак> на берегу только несколько дач и мой дом ты сей
час узнаешь по высоким окнам мастерской, по площадке 
наверху и потому, что он стоит к морю боком. 

Ежели, приехавши, тебе случится провести в Феодо
сии несколько часов, то зайди от моего имени к Александре 
Михайловне Петровой (Дурантевская ул., соб<ственный> 
дом, очень близко от пристани Русского общества). Это 
один из самых старых и близких моих друзей, и, если ты с 
ней поговоришь об Апокалипсисе и Страшном Суде, то 
будешь доволен. 

А затем жду тебя и поскорее и на подольше. 
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1 18 сентября 1917 r. Эренбург IП1сал Волошину из Ялты: сПро
буду здесь до начала октября. < . . .  > Военное :министерство назначило 
меня помощником комиссара на Кавказ, но Совет С<олдатских> 
и Р<абочих> Д <епутатов> отме1ПШ сие назначение. Пока что :жду. 
Хочу заглянуть к тебе дня на два, на три. М<ожет> б<ыть>, морем до 
Феодосии шш сушей. Есть JШ где у тебя переночевать? Далеко JШ до 
Феодосии? Как удобнее ехать? Опиши, пожалуй� (Эренбург Илья. 
Дай оглянуться ... Письма 1908-1930. М., 2004. С. 87). 

2 Имеется в виду п. 277. 
3 Фонтан, сооруж:еШIЫЙ по проекту и на средства И.К. Айва

зовского в 1888 r. 

301. Е.П. ОРЛОВОЙ 

23 сентября 1917 г. Коктебель 

Коктебель. 23/9 - 1917. 

Дорогая Екатерина Павловна, 

я должен исправить несколько Ваших заблуждений относи
тельно меня. Мир для моей воли вовсе не арена для упраж
нений, т<ак> к<ак> я гораздо больше понимаю и прини
маю, чем волю и меняю. И люди для меня вовсе не проба 
моей нравственной силы. Мне вовсе не хочется оставить на 
человеке моего отпечатка: мне всегда хочется освободить 
человека от него самого. Не больше. И для меня люди не 
книги, которые, прочтя, я занавешиваю.1 «Я покидаю всех и 
никого не забываю•.2 Напротив, человек единственно важ
ное в мире и притом такой, как он есть. Вовсе неважно коrо
нибудь убедить - это значит заставить его поглупеть еще на 
одну истину, - ценны только те истины, что вырастают из 
нас самих. 

сЕсли бы по-божественному соизволению мы смо
гли бы увидать человеческую душу такой, как она есть, то 
мы бы погибли в то же мгновение, как если бы были бро
шены в пылающий горн Вулкана. Да! Первая попавшаяся 
душа - душа дворника, душа судебного пристава испе
пелила бы нас. Чудовищно подумать, что вот несчастный 
писарь, лет восемнадцати, который до самой своей смерти 
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будет царапать глупейшие канцелярские отношения, бес
просветно тупея год от года, и что душа его куплена всею 
жизнью Сына Божьего. А какое скорбное, какое непости
жимое племя Божье! Вечная и всемирная вереница, поток 
факелов, более раскаленных, чем звезды, и не сознающих 
самих себя! Сириус, Альдебаран, Алтаир и та ужасающая 
звезда созвездья Геркулеса, на которую падает наше Солнце 
со скоростью многих тысяч миль в секунду ... такие же точно 
звезды, но покрытые мраком, невидимые, но несомненные, 
потому что они стоили всей крови Иисуса Христа. Пылаю
щие горны. огромные, как миры, но невидимые и не созна
ющие себя 

'
горнами•. 

Это слова одного великого писателя, ушедшего из мира 
несколько месяцев тому назад, в старости, нищете и неиз
вестности, - Леона Блуа. 3 Посылаю их Вам в благодарность 
за слова Тагора, которых я не знал и которые прекрасны.4 

1 19 сентября 1917 г. Орлова писала Волошину в ответ на ero 
письмо от 13 сентября (п. 292): «Ваше письмо краткословно и выдер
жанно, как и Вы сами. Вы иначе не могли бы написать. Для Вас 
мир - это арена для упражнения Вашей воли; mоди - для Вас только 
проба Вашей нравственной силы. <".> Вы СJПППКОМ логичны, слиш
ком ясны в Ваших суждешmх, п<отому> ч<то> Вы почти постигли 
жизнь < . . .  > я часто чувствую Ваше присуrствие в моей душе. Веро
ятно потому, что я еще не достигла той ступени, на которой все mоди 
не более, как интересные книги, по прочтении отправляемые на вер
хнюю полку и задергиваемые занавеской, чтобы больше не возвра
щаться к ним. Я еще верю, наивно верю в то, что есть книги, писан
ные кровью сердца, книги, с которыми не расстаешься всю жизнь 
и, вчитываясь в которые, открываешь всё новые глубины• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 915). 

2 Строка из стихотворения Волошина сОrроком строгим бро
дил я ".• (191 1). См.: Т. 1 наст. изд. С. 153. 

3 Передаваемое Волошиным известие о смерти Леона Блуа 
«несколько месяцев тому назад• недостоверно: писатель скон
чался 3 ноября 1917 г. Цитируется в переводе Волошина фрагмент 
из «Избранных страниц• Блуа (1903, DIScembre. cLe Peuple de Dieux 
au vingtieme siecle•): В/оу Иоп. Pages choisies. 1884-1905. Deuxieme 
ISdition. Paris: Mercure de France, 1906. Р. 374. В сохранившемся в 
библиотеке Волошина в Коктебеле экземпляре этого издания цити
руемые фразы отчеркнуrы на полях. 
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4 1 9  сентября Орлова �шсала Волошину: сМне невольно при
ходят на память стихи Рабиндраната Таrора: "Вопрошающие глаза 
твои грустны. Они хотят проникнуть в мою мысль, как месяц хочет 
измерить глубины моря. Я обнажил мою жизнь перед тобою от края 
до края, и ничто не скрыrо, не утаено. Потому-то ты меня и не зна
еПIЬ"•. 

302. К.В. КАНДАУРОВУ 

Не позднее 24 сентября 1917 г. Коктебель1 

Дорогой Константин Васильевич, 

пользуюсь оказией, чтобы послать тебе еще цикл темпера: 
«Вечерние Возношения•.2 Их 8. Прилагаю на отдельном 
листке стихи, кот<орые> служат им заглавием. Кроме того, 
все эти стихи написаны на самих акварелях. 

Другую партию я послал раньше и просил Юлию 
Леонидовну взять ее у Цетлиных (Кречетниковский 8/11. 
Мар<ия> Самойл<овна> Цетлин). 3 В нее входят акварели: 
«Десять лирических пауз одной прогулки• (с отдельными 
стихотворными заглавиями), маленький цикл «Киммерий
ские Сумерки• и три больших декоративных темпера, что 
нравились Юл<ии> Леон<идовне>. 

Я писал ей, как я думал распределить их по выставкам, 
но это только условно: окончательное решение и выбор пре
доставляю тебе и ей. То же и относительно цен. Я думаю, что 
три большие по 200, а остальные по 100, но тоже с правом 
тебе перерешить в обе стороны. 

Прости, что пишу только деловое: надо спешить: та 
дама, что взялась их отвезти, едет сейчас, и надо их сдать. 
Крепко обнимаю. Да на обрамление темпер и застекление 
акварелей жертвую до ста рублей, которые вышлю по пер
вому требованию. 

1 Датируется по соотнесению с п. 303. 
2 См. стихотворные надписи Волошина к серии пейзажей 

«Вечерние возношения (Цикл темпер)• (Т. 2 наст. изд. С. 571-572). 
3 См. п. 289, примеч. 5. 
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303. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

24 сентября 1917г. Кок,тебель1 

Коктебель. 24/9 1917 г. 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

в Вашем письме даже в почерке и в цвете чернил чувствуется 
упадок духа. Какие новые способы отравлять вам жизнь 
придумала А<нна> В<ладимировна>?2 Или это просто 
новая и бодрая волна старого отчаяния? 

Вы знаете мое отношение кАн<тропософскому> Обще
ству, я во многом с Вами согласен, но мне хотелось, чтобы 
Вы почувствовали ту напряженную атмосферу, что вокруг 
Маргариты. 3 Жаль, что Вы не пишете своего впечатления 
от нее лично. Мне очень хочется знать его, увидать, как 
вы встретились, говорили. Напишите мне тоже подробнее 
Ваше впечатление от Марьи Самойловны Цетлин.4 После тех 
акварелей, что я послал с ее братом, я послал еще серию, с 
одной дамой, ехавшей в Москву, которая передаст их прямо 
Константину Васильевичу. 5 Я думаю, что этот второй цикл 
«Вечерние Возношения»6 Вам понравится больше, чем 
«Десять пауз" .». Как Вы увидите, я, кажется, нашел способ 
применить мой блок-нот черной бумаги. 

Видали ли Вы хоть раз Ходасевича? Что с ним?7 От него 
ни слуха, ни духа. 

Операция Александры Михайловны8 прошла благопо
лучно, но она продолжает чувствовать сильн<ую> слабость. 
Я собираюсь к ней на несколько дней, чтобы повидаться 
подробнее, но очень нелепо простудился и жду, когда кон
чит болеть горло. Володя еще никуда не назначен и время от 
времени появляется в Коктебеле.9 Вчера уехал Леонид Вес
нин, прожив здесь недели две. 

Уехали и мои натурщицы,1° уехал и Горький.11 В конце 
концов я почувствовал к нему большую симпатию. Он очень 
усталый, и в нем большая любовь и внимательность ко всем 
проявлениям жизни, бережность. В конце концов он и о 
политике заговорил как-то: 
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«Вот тут у Вас хорошо работать можно. Я к Вам с весны 
приеду. А в Петроград приедешь - колокола звонят, пуле
меты стреляют . . .  - Извозчик, на Кронверкский! - Шесть
десят три рублика, барин, пожалуйте. . .  А потом звонки 
каждую минуту. Приходят . . .  взволнованные, взъерошен
ные. . .  кричат. . .  Про лучшего своего друга кричит: Это 
изменник! Эх . . .  •. 

Очень забавно после таких разговоров читать: «Газета 
Горького требует . . .  •.12 

Жду теперь приезда Эренбурга, который сейчас в Ялте 
и обещает приехать.13 

Я думаю, что зимой все-таки на некоторое время <при
еду> в Москву, когда мама поедет в Феодосию к Александре 
Михайловне. Меня очень зовут остановиться у них Цет
лины. Для меня там и комната готова. Так что буду жить 
почти в том же самом месте, как и в прошлом году. Покупка 
Цетлиными земли в Коктебеле уже решена, и у меня еще 
иной план, чтобы они поручили постройку дома Володе. Мы 
уже с ним ходили на участок (он прилегает вплотную <к> 
Экимчеку - Седлу горе14), и Володя был в восторге от того, 
что там можно сделать и как обработать все место в соответ
ствии с домом. Я уже об этом Марье Самойловне писал.15 Так 
что, если придется к разговору, Вы, пожалуйста, помогите 
в этом направлении. Пока до свиданья. Напишите-ка мне 
все-таки поподробнее о себе и всех друзьях, и о том, как Вам 
мои акварели нравятся. 

1 Почтовые штемпели на конверте: Ко�сrебель. 25.9.17; Москва. 
30.IX.1917. 

2 АВ. Кандаурова. 18 сентября 1917 r. Оболенская признава
лась Волошину в очередном ослож:неюm отношений с ней: «Тhк все 
тошно стало: АВ. окончательно сжила со свету. Как я и предчувство
вала, истерика в Ваших объятьях бьша недаром. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 
3, ед. хр. 901 ,  л. 18). 

3 М.В. Сабашникова. В том же письме Оболенская сообщала о 
встрече с ней и о КОЛJIИЗИЯХ, возникmих в связи со своим удалением 
от антропософских: кругов: «Надиях бьша у меня Маргарита ВасШIЬ
евна. Я думаю, наши работы ей чужды, за исюпочением моих итпо
страций, не тех, что Вам нравИJШсь, а наиболее сложных с Китежем 
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и путешествием вокруr центральной фиrуры. <".> Ее беспокоит мое 
изmание из Общества, думает, что это недоразумение. Но не все 
пи мне равно. К чему мне Общество, откуда можно удалить - ведь 
это внешне, не так пи? <".> мне :кажется это театральным или бес
смыслеШ1ЫМ жестом, от которого внуrри ничего не меняется. <".> 
Марг<арита> Вас<ильевна> говорит: не смешивайте дела с тодьми. 
Но ведь люди же и есть самое интересное?•. 

4 Оболенская отвечала в недатированном IШсьме (около 
15 октября 1917 г.): •Первое впечатление то, что она в сто раз краси
вее своего портрета: по нему немыслимо бьшо представить себе такие 
лучистые глаза и такую улыбку. Вообще она очень мила, больше с 
первого раза ничего не могу сказать• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 901 ,  
л .  26  об. - 27). 

5 К.В. Кандауров. См. п. 289, примеч. 2, 5.  
6 См. п. 302, примеч. 2. 
7 Оболенская отвечала в цитированном выше письме: •Ходасе

вичи недавно бьши у меня и с Валентиной Мих<айловной> <Хода
севич. - Ред.> В.Ф. был в ударе, довел маму до слез рассказами о 
своем председательстве в домовом комитете, представлял жильцов: 
акушерку с уязвленным миросозерцанием, чиновника по-по-пою
щего в це-це-церковном хо-хоре, большевика и т.п. Удивительно он 
рассказывает, когда хочет. Служит он секретарем в "Народоправ
стве", о службе этой рассказывает не менее талантливо. "Нюра" 
<АИ. Ходасевич. - Ред.> тоже служит. Вал<ентина> Мих<айловна> 
пишет отца.. (Отец В.М. Ходасевич - брат В.Ф. Ходасевича Михаил 
Фепицианович Ходасевич (1865-1925), московский адвокат. •Наро
доправство• - общественно-политический еженедельный жур
нал, редактор Г.И. Чулков. С июня 1917 по февраль 1918 г. вышло 
24 номера). 

а АМ. Петрова. 
9 В.А Рогозинский. Речь идет о его назначении на военную 

службу. 
10 Суламифь (фамилия не установлена) и Роза Самойловна 

Волrа. 
11  См. п. 273, примеч. 9. 
12 Имеется в виду •Новая Жизm,. - ежедневная общественно

литературная социал-демократическая rазета, выходившая в Петрог
раде с 18 апреля 1917 г. по 16 июля 1918 г. Учреждена М. IЬрьким, 
редакторы - Горький, Б.В. Авилов, Н.Н. Суханов, В.А Десницкий, 
официальный издатель - АН. Тhхонов (А Серебров). 

13 См. п. 300, примеч. 1. И.Г. Эренбург находился в Коктебеле с 
22 по 25 октября 1917 г. ('!Руды и дни-2. С. 31-32). 

М Вшю1 1 1 1 1 1 1  Т 1 1 1  
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14 Гора Седло, или Экимчек (сдвойной кургаю), также - Вер
блюд, или Эrер-Оба (•седловидный холм, курrан-седло•) или Эmз
Оба ( сдвойной курrан / холм•) (Жарков Евгений. Страна Коктебель: 
Культурные очаm. СерединаХIХ - середина ХХ веков. Киев: Болеро, 
2008. с. 547). 

15 См. п. 299. 

304. Ав. Н. ЧЕБОТАРЕВСКОЙ 

25 сентября 1917 г. Коктебель1 

Дорогая Анастасия Николаевна, очень, очень буду 
рад, если Вы соберетесь в Коктебель. 2 Он обычно осенью 
пустынен, хотя это лучшее время. Комнат теперь много. 
Если хотите, найдете их и на нашей даче, что, конечно, будет 
особенно приятно. В октябре будут еще функционировать 
2 столовых (пансионов здесь нет). Так что вопрос питания 
будет удовлетворителен. Цены здесь повышенные, но не до 
безумия, а только сравнительно с тем, что было до войны. 

Мы же цену комнат и совсем не повышали. Обед -
около 3-4-х рублей. 

Очень буду ждать Вашего приезда. 3 
Привет Феодору Кузмичу.4 

Максимилиан Волошин. 

P.S.  Имейте в виду, что здесь климат суровее, чем на 
Южн<ом> Берегу. Но октябрь обычно хорош. 

1 Датируется по кн.: Труды и дни-2. С. 30. 
2 Ответ на запрос Ан. Н. Чеботаревской: « • • •  где Вы находитесь 

и думаете быть зимой? Сколько раз Ф.К. и я вспоминали Вас, читая 
Ваши статьи в "Речи", стоят близко нам по содержанию. Сейчас 
мы в Костроме и думали <на> месяц в Крым - но говорят, что это 
неосуществимо. Черкните мне, есть ли возможность что-нибудь в 
Кокт<ебеле>. На 1 мес<яц> 2 комнаты с обедом? Также и о себе, и 
своих литературных намереНИЯD (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1269, 
л. 1 1) .  

3 Приезд. Ан. Н. Чеботаревской и Ф. Сологуба в Коктебель осе
нью 1917 г. не состоялся. Об этом Чеботаревская сожалела в письме 
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Волошину, оmравле1П1ом из Петроrрада 21 октября 1917 г. :  «".против 
своеrо желания, мы попали в Петроrрад, а не в Крым, и не Кокте
бель. Здесь тяжкая атмосфера - все хитрят, rоворят неправду, разъ
единяются и злые. Так что не знаю, выдержим ли мы долrо. Но во 
всяком случае думаем попасть в Коктебель ра1П1ей весною. ЕСJШ слу
чайно в тех краях будет продаваться маленький домик, непреме1П10 с 
хорошим видом и садиком, не откажите в любезности сообщить. lде 
будете проводить зиму? Мы часть зимы, вероятно, в Костроме <".>, 
немноrо в Москв� (Там же, л. 12). 

4 Ф. Сологуб. 

305. P.C. ТYl\fAPКИ:llY 

ЗО сентября 1917г. Коктебель 

Коктебель. 30/9 - 1917. 

Дорогой Роман Самойлович, 

сегодня утром наконец я вытащил Феодора Эдуардовича 
на осмотр участка номер четырнадцатый.1 Осмотрели все 
подробно с вешками, и он пришел к выводу, что прирезку 
сделать вполне возможно, и мы приблизительно наметили. 
Картина получается приблизительно такая: 

- - 1 
_ ,..,... 

_ - - ,_.,. прирезка, 1 
- ' 

1 
fo--- - - ' 

Эта прирезка дает всю площадку, намеченную нами для 
дома, целиком и продвигает границу к самому Экимчеку, 2 
оставляя между обрывом холма и границей только место 
для пятисаженной дороги. В общем этой прирезки будет 
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около 2-х десятин, причем одна десятина (та, что идет вдоль 
Экимчека) пойдет по той же цене, что весь 14 участок, а та, 
что получится от прирезки холма, будет цениться несколько 
дороже за сажень, т<ак> к<ак> в нее войдут почти все удоб
ные безбуерачные земли. 

Таким образом участок становится весьма обширным и 
достигающим своих естественных границ. 

При этом положении прикупка участка ном<ер> 9, по
моему, является совершенно излишней и ничего куч<астку> 
ном<ер> 14 не прибавляющей. Я об этом сказал Ф<еодору> 
Э<дуардовичу>, и он вполне согласился со мной и ничего не 
имеет, если Цетлины совсем откажутся от участ<ка> 9. 

Так что решите это и телеграфируйте. Есть еще воз
можность, что Вы предпочтете взять 9-ый для себя вме
сто тех 4-х, что вы задержали (Ваша телеграмма получена 
и передана Ф<еодору> Э<дуардовичу>), то и против этого 
Ф<еодор> Э<дуардович> ничего не имеет. Правда, те четыре 
маленьких гораздо удобнее, но девятый несравненно живо
писнее и почти вдвое ближе к морю. Так что мы условились, 
что и Вы имеете право перерешить. Но телеграфируйте 
решение сейчас же. 

А на 14-ый купчую можно будет сделать прямо с прирез
кой, как только будет снят его новый план, 

У Цетлиных получится таким образом очень хороший 
цельный и естественно замкнутый участок, величиной 
почти в четыре десятины. В новой разбивке там будет место 
для всего - и для сада, и для служб, и вдали от возможных 
соседей, и девятого участка им совсем не будет нужно, тем 
более, что к верхушке холма 9-ый ничего не прибавляет, 

До свиданья. Как здоровье Марьи Самойловны?3 
Сделали ли Вы уже распоряжение о высылке мне книг 

Вольфу?4 Если цены на книги повышены, все же прошу их 
выслать. Если тех 110 рублей, что у Вас на них остаются, не 
хватит, то я Вам вышлю по первому требованию. 
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1 Ф.Э. Юнrе. См. п. 294, примеч. 2, 4, п. 298, примеч. 2. 
2 См. примеч. 14 к п. 303. 
3 М.С. Цетлина. 
4 См. п. 294, примеч. 7. 

306. Р.С. ТУМАРКИНУ 

2 октября 1917 г. Коктебель 

Коктебель. 2/10 - 1917. 

Дорогой Роман Самойлович, получил Ваше письмо 
от 26 сентября. Обе Ваши телеграммы были своевременно 
получены и я, по соглашению, с Феодором Эдуардовичем, 
ответил Вам не телеграммой, а письмом.1 Теперь-то Вы, ве
роятно, получили все три мои письма.2 Повторяю на всякий 
случай важнейшее: Доверенность на имя жены инжене
ра-механика Ольги Андреевны Юнге (с правом передове
рия - не забыть!). Адрес для задатка: Феодосийский Город
ской Общественный Банк, на текущий счет Управ<ления> 
Имен<ием> А. и Ф. Юнге. 

Третьего же дня я писал Вам после осмотра уч<астка> 
ном<ер> 14 вместе с Феод<ором> Эд<уардовичем>. Он 
соглашается прирезать площадку для дома и земли к холму, 
прирезать широко, так, что прибавится около 2-х десятин 
еще (земли, что образуют площадку для дома, он оценит 
несколько дороже). Мы просмотрели границы участков с 
вешками и оба пришли к убеждению, что приобретение 
участка ном<ер> 9 для Цетлиных совершенно излишне, 
особенно при той прирезке, которая теперь получается и 
дает участок почти в 4 десятины. Кроме того, 9-ый участок 
весьма мало что может прибавить к верхушке холма, т<ак> 
к<ак> туда приходится 13-ый, а девятый гораздо дальше, 
чем мы с Вами считали. Так что мой совет его не брать сов
сем, тем более, что он действительно очень и очень неудобен. 
Ф<еодор> Э<дуардович> ничего не имеет против этого, тем 
более, что в тот же вечер, не успел я написать Вам письмо, 
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явились уже на него претенденты, и он почти запродал 
его. Я думаю, что Вы ничего не будете иметь против такого 
нашего самовольного решения. Лучше захватить в прирезке 
побольше земли, если только Мар<ья> Сам<ойловна>3хочет 
сразу купить больше земли. Лучше округлить участок с той 
стороны. 

Очень благодарю Вас за хлопоты о книгах. Цена 120 р. 
за Венгеровского Пушкина меня ужаснула,4 и я прошу не 
высылать его мне, равно как и те издания, цена которых 
повышена больше чем в полтора раза, т<ак> к<ак> это вый
дет за пределы моих возможностей. Я рассчитывал, что 
эти книги будут стоить рублей 130 и не хотел бы превысить 
200 руб<лей>. Заранее благодарю за чай и за кофе. Получили 
ли мои письма Мар<ья> Сам<ойловна> и Михаил Осипо
вич?5 Привет им. 

Максимилиан Волошин. 

Да, относительно купчей Цетлиным теперь не надо 
торопиться, т<ак> к<ак> надо раньше составить новый план 
нового уч<астка> 14, а Ваша может быть теперь :же. 

1 Ф.Э. Юше. См. п. 298, примеч. 2. 
2 Имеются в виду п. 296, 298, 305. 
3 М.С. Цетлина. 
4 Имеется в виду издание в серии «Библиотека великих писа

телей• под редакцией СА Вешерова: Пушкин. Т. 1-VI. СПб.; Пr.: 
Брокгауз - Ефрон, 1907-1915. Волошин указал его в числе других 
книг, которые хотел приобрести в Москве. В письме от 26 сенrября 
1917 г. 'l'Умаркин сообщал: «".6 томов Вешеровск<оrо> издан<ия> 
Пушкина - стоят 120 рублей <".> - считаете ли Вы возможным при
обрести это издание по такой цене?• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 
1 199). 

5 М.С. и М.О. Цетлины. См. п. 293, 299. 
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307. А.М. ПЕТРОВОЙ 

4 октября 1917 г. Коктебель 

Коктебель. 4/9 1917.1 

Дорогая Александра Михайловна, оттяпал себе хлеб
ным ножом конец пальца и потому не мог писать и на 
машинке эти дни. Вашу открытку получил.2 Да, астма 
индивидуальна и очень неуловима. Акация, между прочим, 
у меня была с собой на всякий случай, но где же было ее при
менить ночью в управлении порта, когда даже электриче
ство не г<орело>, и свеч не было. Не заставлять же в три 
часа ночи самовар ставить и будить народ для этого. Вот в 
этом-то неудобство акации: астма случается всегда ночью, 
когда ночуешь в незнакомом месте и только после того, 
как ляжешь спать. Где же тут заваривать акацию? А дома 
она ведь не бывает. Поэтому я до сих пор еще не имел ни 
разу случая проверить действие акации. А я ее этой весной 
нарочно набрал и насушил. Курево Ваше здесь ни при чем: 
оно тоже вызывает астму, но в гораздо более накуренных 
помещениях: тут дело, увы!, в чем-то гораздо более тонком -
в собственной атмосфере отдельных комнат: если бы я ушел 
от Вас в другое место, то все бы сейчас миновало, но беда 
оказалась в том, что Управление Порта, в котором комнаты 
громадные, новые, проветренные, тоже оказалось астмо
носным: это я почувствовал сразу, придя туда, и пришлось 
всю ночь сидеть на балконе. 3 

Но довольно об этом: мне просто необходимо найти 
себе в Феодосии новое место ночлега, потому что теперь мне 
закрыты ночевки и у Вас, и у Новинского.4 

У меня образовалось как-то вдруг притупление впечат
лительности по отношению к текущим событиям, коали
ционный кабинет совсем перестал интересовать. Скучная 
и никому не нужная канитель ... Типичное политическое 
настроение старого режима: дошли. Нельзя безнаказанно 
жить только текущим. 

Мне хочется перевести Вам кусочек из Леона Блуа: 
«Если по божественному соизволению мы смогли 

<бы> увидать человеческую душу такой, как она есть, то мы 
погибли бы в тоже мгновение, какес<л>и бы были брошеныв 
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пылающий го<р>н вулкана". Да! первая попавшаяся душа 
душа швейцара, душа судебного пристава испепелила бы нас. 
Чудовищно подумать, но вот несчастный писарь лет восем
надцати, который до самой своей смерти будет царапать глу
пейшие канцелярские отношения, беспросветно тупея год 
от года, и что душа его куплена жизнью Сына Божьего! А! 
какое непостижимое, какое скорбное племя божье! Вечная и 
всемирная вереница, поток факелов более раскаленных, чем 
звезды, и не сознающих самих себя! Сириус, Альтаир, Аль
дебаран и та ужасающая звезда Геркулеса, на которую падает 
наше солнце со скоростью многих тысяч миль в секунду .. .  
такие же звезды, только покрытые мраком, но несомненные, 
потому что они стоили всей крови Иисуса Христа! Пылаю
щие горны, огромные, как миры, но невидимые и не созна
ющие себя горнами . . .  •. s 

Самая мысль издавна близкая . . .  но как она почувство
вана. Так Блуа всегда: дышит пламенем как дракон . . .  при
нявший католичество. 

До свиданья. 

МАХ. 

1 У ВолоШШ1а в автоrрафе описка в дате. Надо: «4/10• 
2 Речь идет об открытке А.М. Петровой от 29 сентября 1917 r., 

в которой она сокрушалась, что Волошин внезапно ушел из Феодо
сии, где был накануне ('IРУды и дни-2. С. 30): «Я вчера была целый 
день под rрустным: впечатлением Вашего насильственного внезап
ного ухода < . . .  >. Но Вам нужно же лечиться! Ведь есть же средства 
для облегчения этих ужасных приступов. Чувствую горько и свою 
вину. Мы безбожно подкуривали < .. .  > весь вечер своим табачищем . . .  
Простите! Даю Вам слово, что всегда буду курить в камин или в дру
гой комнате. Почему Вы акации не пьете? Берите ее с собою, когда 
будете сюда. <".> Астма индивидуальна! Нужно пробовать и найти 
средство по себе• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 

3 27 сентября 1917 г. Волошин встречался в Феодосии с Петро
вой, К.Ф. Богаевским и А.А. Новинским ('JРудЫ и дни-2. С. 30). 

4 А.А. Новинский. В его доме ВолоШШ1 часто останавливался 
во время своих визитов в Феодосию. 

5 См. п. 301 , примеч. 3 .  
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308. А.М. ПЕТРОВОЙ 

15 октября 1917г. Коктебель1 

Дорогая Александра Михайловна, 

у нас кризис прислуги. Не можете ли Вы рекомендовать нам 
какую-нибудь женщину или мужчину, или чету?2 (но занят 
будет только один). Мама забастовала и говорит, что я дол
жен искать прислугу. Помогите. 

Я еле отдышался после последнего визита в Феодосию. 3 
Читать-то я благополучно прочел, 4 но после и вторую ночь 
заснуть не мог, а утром взял извозчика и уехал, и еще в Кок
тебеле несколько дней был совсем болен. 

До свиданья. Напишите. 

МАХ. 

1 Датируется по кн.: '!Руды и дни-2. С. 31 .  
2 А.М. Петрова откликнулась на запрос Волошина только 

21 окrября 1917 г. :  «0 прислуrе вот что: прежде всего, ровно никого, 
ни я, ни мои окружающие не знаем, чтобы рекомендовать. А второе: 
ведь первое о чем спросят, - это условия. Я же вовсе не знаю Ваших. 
<".> Как Вы выкрутились. Нашли ли кого?• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
ХР· 954, л. 75). 

3 Речь идет о визите Волошина в Феодосию 6 и 7 октября 1917 г. 
(См. : '!Руды и дни-2. С. 3 1). 

4 В Феодосии Волошин выступал с чтением своих стихотворе
ний на вечере, организованном А.А. Новинским. 

309. В ФЕОДОСИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК 

19 октября 1917 г. Коктебель 

19 октября 1917 Коктебель. 

Г-ну КАССИРУ 
Феодосийского Городского Банка: 

м.г" 
в субботу седьмого октября, внося полтораста рублей на 
книжку моей матери Елены Оттобальдовны Кириенко
Волошиной, я по ошибке вместо двух 25-рублевых билетов 
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внес в кассу два билета 50-рубл<евых>. На следующий день я 
написал Вам об этом и одновременно запросил по телефону 
из Коктебеля, причем Вы мне подтвердили, что действи
тельно в кассе оказалось 50 рублей лишних. Я просил тогда 
Вас зачислить их на книжку моей матери. Между тем она до 
сих пор еще не получила от Банка обычного извещения, что 
деньги эти внесены. Поэтому покорнейше прошу Вас изве
стить нас, сделано ли это? 

Максимилиан Волошин. 

Из дубликата моего письма я вижу, что я извещал 
Вас, что 50-руб<левые> билеты были нового образца.1 Это 
неверно, и вся ошибка произошла оттого, что я никогда не 
видал русских пятидесятирублевых билетов. 

1 Подразумеваются так называемые керенки - казначейские 
знаки достоШiством в 20 и 40 руб., въmущеШ1Ые в августе 1917 г. Вре
меШIЫМ правительством (которое тогда возглавлял АФ. Керенский). 

310. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

20 октября 1917г. Коктебель1 

20 октября 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Юлия Леонидовна, спасибо за то, что так 
хорошо и полно написали о своей встрече с Маргаритой и о 
последовательных впечатлениях, именно это мне и хотелось 
знать о Вашем знакомстве. 2 Есть творческие встречи, и мне 
кажется, что таким должно стать Ваше знакомство с Марга
ритой. Очень ясно я вижу, что Вы ей можете дать ей необхо
димого и что она Вам даст. 

Я со многим согласен из того, что Вы пишете об моих 
акварелях, и об их нежности, и об их сладости, хотя это 
намеренно - такая полоса была, но Вы с неверного угла 
посмотрели на стихи: они вовсе не заглавия акварелей. 3 
Представьте себе, что Вы идете с раннего утра и до поздней 
ночи по тропинкам, погруженная в свои мысли и в созерца-
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ние, и иногда в вас возникает стих или строфа: она не вполне 
соответствует тому, на что Вы смотрите, но она связана с 
общим настроением пейзажа. Их сочетание не параллельно, 
а иррационально. Возникающий стих вовсе не описывает 
видимый пейзаж, но загорается от него. Я думал, что эта сто
рона достаточно ясно подчеркнута заглавием цикла: «десять 
лирических пауз одной прогул:ки.,4 а также призрачностью 
и прозрачностью пейзажей, видимых сквозь успокоенную 
лирическую влагу мыслей. Здесь главное стих, акварель слу
жит только музыкальным аккомпанементом. Попробуйте 
просмотреть их с этой точки зрения, и не все сразу, а по 
очереди, одну прикрывая другой. Я не знаю, удалось ли мне 
это, но хотелось сделать так. Мне кажется, '!ТО это одна из 
возможностей сочетания слова с рисунком. Я очень против 
параллелизма искусств. Так же я думаю и об иллюстрации: 
она должна не повторять текст иллюстрируемого рассказа, а 
продолжать, дополнять его. Надо искать симфонического, а 
не унисонного сочетания. Здесь, конечно, есть масса разных 
возможных сочетаний, и исходная точка их должна лежать 
уже не в лике, а в психологическом моменте зрителя, кото
рый должен быть достаточно ясно направлен общим загла
вием цикла. В данном случае я определенно рассчитываю на 
дурную привычку выставочного зрителя, который раньше 
смотрит в каталог, чем на картину. А слова, возникающие 
от пейзажа, естественно гораздо шире самого пейзажа. Так 
всегда бывает при возникновении стихов. 

Наши зимние планы всё еще в неопределенном поло
жении, благодаря Кедровым, которые собрались зимовать с 
нами, но всё еще не могут до конца выявить своего положе
ния. Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы они остались, 
т<ак> к<ак> я люблю и их, и их детей.5 Но если они оста
нутся, то мама не поедет в Феодосию к Александре Михай
ловне6 на январь-февраль и, следовательно, не пустит меня 
в Москву. Вообще ей очень не хочется, чтобы я уезжал от нее. 
Но все идет к тому, что Кедровы не останутся и я, вероятно, 
приеду. Мама чувствует себя с наступлением осени хорошо, 
но вместе с тем в ней проснулся темперамент, и она стала 
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безумно раздражительна из-за каждого пустяка. Так что 
психологически опять приходится туго. 

В Феодосии погромы, пьянство, разбивают погреба". 
До нас еще пока не дошло, хотя рано или поздно, конечно, 
дойдет. Ведь в Коктебеле тоже есть винные погреба. Но к 
этим возможностям мы относимся спокойно: от судьбы 
не уйдешь. Хотя я вполне готов и к разрушению дома и к 
сожжению библиотеки. 

Тогда уже поневоле придется ехать в Москву. 
До свиданья, напишите побольше о себе. 
Обнимаю Константина Васильевича, привет Екат<е

рине> Иван<овне> и Феодору Константиновичу.7 
Знаете ли Вы, что Володя• отправлен в Екатеринослав, 

и не инженером, а рядовым и, кажется, пока устроился там 
писарем? 

МАХ. 

1 Почтовые штемпели на конверте: Коктебель. 20.10.17; 
Москва. 23. 10.17. 

2 О своих встречах с М.В. Сабаmниковой Оболенская сооб
щала Волошину в недатированно:м письме (около 15 октября 1917 г.): 
сМое первое впечатление <".> бьшо от совершенно необЬIЧаЙНоrо 
ее лица, совсем сказочное и вне времени (усиливалась сказочность 
еще тем, что ведь это бьmо лицо как бы со страниц :мноrо раз читан
ной КНШ'И). Сейчас же она ero погубила, надев pince-nez, появилось 
что-то суховатое и бесцветное, и вернуть первое я не смогла. <".> 
Потом встречались у :меня и у нее. Поч.ти всеr,ца для :меня :муч:ительно 
начало - выступают всякие детали, вот вроде ее нерусскоrо выrо
вора - и всеrо дороже увидеть человека в жизни. Тh.к и увидела я ее на 
одном довольно нескладном собрании (касавшемся издания лубков 
для армии). Она привлекла к этому делу :меня, К.В. <Кандаурова. -
Ред.>, еще несколько :художников. Один из них rоворил ей о деловой 
стороне этоrо предприятия, а она смотрела большими-большими 
глазами, немножко растерЯННЬIМИ, розовая от внимания, и такая 
нежная девическая бьmа mmия щеки и шеи. В этот :момент пришло 
то, с чеrо у :меня начинается отношение к человеку. Вы rоворите о 
напряженной атмосфере вокруг нее. Нет, так назвать этоrо я никак 
не :моrу, т<ак> к<ак> напряженность я понимаю как волю, усилие, 
:мускул, состояние, rотовое прорваться в друrое, вообще близость 
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действия. Здесь же равновесие, ясность девическая, рафаэлевская. 
Вокруг нее есть тот розовый круг, в котором пишут обыкновенно 
Будцу и который ПUП1отизирует меня абсототной тишиной. Я по
думала бы, что мало знаю ее, но был разrовор о цвете по поводу ее 
эскиза ХерувимскоЬ (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 901 ,  л. 24-25 об.). 

3 Отклик на слова Оболенской из тоrо же письма: сВаmи аква
рели давно у меня. Можно ругаться? В них появилась излишняя, 
по-моему, нежность - до сладости месrами. Кроме тоrо, для своих 
стихотворных названий мне кажутся они недостаточно индивиду
альными, есть однообразие. Oтroro ли, что я не могу не помнить 
стихов - зрительное воIШощение кажется СЛИIПКОМ беrлым, мноrо 
поверхностнее соответствующего слова. И обратно: "IЪры призраки 
на фоне вечеров" почти не отличаются от rop "твой влажный свет и 
матовые тени". таким образом слова подсказывают не то, что могла 
бы самостоятельно сказать краска, и они взаимно обедняютеD. 

• См. примеч. 5 к п. 289. 
5 Имеются в виду братья Н.Н. и К.И. Кедровы и их семьи. 
6 А.М. Петрова. 
7 К.В. Кандауров, Е.И. Оболенская, Ф.К. Радецкий. 
• В.А. Роrозинский. 

311. В.Я. ЭФРОН 

23 октября 191 7 г. Коктебель 

Коктебель. 23 октября. 1917 r. 
Дорогая Вера, получил твое маленькое и такое ужа

сное письмецо.1 Если ты это написала, то во сколько ж:е раз 
больше то, о чем ты замолчала внутри себя. Слова твои зву
чат таким отчаянием, что хотелось бы сейчас ж:е броситься к 
тебе, если б мы не были отделены пространством неперехо
димым". А я до сих пор еще не знаю, удастся ли мне зимой 

хотя бы на месяц попасть в Москву. 
Милая, милая Вера, тебе необходимо заняться очень 

серьезно собой и не внешним устройством своей судьбы, а 

внутренним. Я это думал и в прошлом году, когда дело шло 

о твоем устройстве в театр. 2 Мне и тогда казалось, что не 

в этом дело, не во внешнем. У тебя внутри омертвение, по 
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твоим словам. Когда-то ты говорила мне, что у тебя внутри 
есть такие области, которых тебе невозможно коснуться. 
Мне казалось раньше, что именно драматическое творче
ство поможет тебе постепенно, переживая чужую жизнь, 
растворить и рассосать эти омертвения душевной жизни, 
но, очевидно, судьба требует от тебя, чтобы ты сама созна
тельно и прямо пошла в глубину себя и не побоялась рас
путать весь застаревший узел твоей жизни. Такое состояние 
духа, о котором ты пишешь, всегда бывает признаком очень 
больших душевных сил, которые не находят себе никакого 
творческого исхода. Они могут задушить, если не дать им 
выхода. Но этот выход может быть раскрыт только изнутри, а 
не извне. Нужно внутри себя пойти прямо навстречу самому 
больному, самому нестерпимому. Только внутренней сосре
доточенностью, напряжением своей воли в молитве можно 
найти выход из самого себя. Как бы мне хотелось с тобой 
быть теперь и говорить об этом. 

Милая Вера, я перебирал мысленно всех людей, сейчас 
находящихся в Москве: кто бы мог быть тебе сейчас нужен. 
И мне кажется, что тебе могло бы очень хорошо ближе 
познакомиться с Маргаритой:3 в ней есть та сосредоточен
ная душевная борьба, и одновременно та тишина, которая 
тебе нужна. Милая Вера, повидайся подробнее с Маргари
той, постарайся ближе ее узнать и полюбить. Мне кажется, я 
уверен, что это очень много тебе даст именно теперь. 

И пиши мне чаще, Вера, о себе. Летом мне так часто 
тебя не хватало. Это ведь было первое лето без обормотов. 
Это было так грустно. Хочешь, если мне удастся приехать 
в январе в Москву, уехать очень рано весною в Коктебель? 
Мне так хотелось бы повидать тебя подробнее и подольше, 
и в тишине. Крепко, крепко тебя целую. Встреться поско
рее с Маргаритой и постарайся полюбить ее и поверить ей. 
Юлия,4 кажется, теперь часто ее видит: пусть она устроит 
Вам встречу. Хорошо? 

Напиши о своей жизни внешней. Поцелуй Лилю.5 

МАХ. 
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1 Имеется в виду следующее недатированное письмо В. Эфрон: 
«Милый Макс, бывают дни, недели, месяцы, когда от тоски 

IDioxo помmппь mодей, верней, живут они все для тебя в другой 
IШоскости. И в такой момент, если скажут, что ты мертва, а они еще 
живы, на земле, то не удивишься. Так я все время старалась прибJш
зиться к mодям, совсем потеряла то, на чем держатся оmошения. 
Верно так mоди восемь часов после своей смерти сльппат все зем
ное. IЬворят, они сльппат. Теперь же осознала свое такое оmошение. 
К чему приду с этим, не знаю. Но недавно так обрадовалась, почув
ствовала тебя, Пра, жизнь коктебельскую во IШОТИ. И странно стало. 
Ведь была же жизнь. 

Хотела написать такое, чтоб что-то объяснить тебе, но не могу. 
К тому же вечер, а из чьей-то квартиры доносится шум, похожий на 
барабанный бой с трубой. И очень мешает. А о вечере пшпу, так как 
глаза медленно слипаются. Приветствую тебя, Макс, от всего своего 
рассохшегося сердца. 

Вера. 

Понимаешь ли, вся фактическая жизнь не важна. А что важно?• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1345, л. 21-21 об.). 

2 В труппе Московского Камерного театра В. Эфрон прорабо
тала сезоны 1915-1916 г. и 1916-1917 r., была занята в постановках 
сСакунтала. Калидасы, сСирано де Бержераn Эдмона Ростана, 
сФамира-кифарэд• И.Ф. Анненского. 

3 М.В. Сабашникова. 
4 Ю.Л. Оболенская. 
5 Е.Я. Эфрон. 

312. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

23 октября 1917 г. Коктебель 

23 октября 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Марья Самойловна, посылаю привет твоей 
дочери и поздравляю ее с рождением на свет1 в такое буйное 
и полное ростков время. Я думаю, что очень приятно вопло
титься в такой момент и стать ровесницей целого нового 
мира, сейчас рождающегося, в котором мы-то, во всяком 
случае, будем чужестранцами, когда он распустится. Целый 
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ряд девочек родился у моих друзей со времени Русской Рево
люции2 (вопреки тому правилу, что во время войны должны 
рождаться мальчики), точно :женщины заторопились и 
теснятся в дверях будущего русского мира. Может быть, 
это подтверждение моей давнишней мысли, что спасение и 
будущий строй России будет в матриархате. 

Поздравляю тебя, радуюсь, что такое трудное прошло 
благополучно и окончилось. Не получая от тебя давно ника
ких вестей, я так и думал, что это происходит сейчас и глу
боко обрадовался, получив от Миши открытку.3 

Одновременно с этой открыткой приехал ко мне из 
Ялты Эренбург на три дня,4 и я сейчас живу парижскими 
разговорами и воспоминаниями, и его рассказами. 

До свиданья. Буду ждать теперь вестей от тебя лично. s 

1 14 октября 1917 r. у М.С. и М.О. ЦетJПП1ЫХ родилась дочь, 
Ангелина Михайловна Цетлина (1917-1996, в 1-м браке Кривицкая, 
во 2-мДоминик:). 

2 Возможно, имеется в виду ро:жде1mе 13 апреля 1917 r. ИрШIЬI, 
вrорой дочери М.И. Цветаевой. 

3 Речь идет об открьпке М.О. Цетлина от 15 октября 1917 r. См. 
п. 3 13, примеч. 4. 

4 И.Г. Эренбург приехал в Коктебель из Ялты 22 октября 1917 r. 
(!руды И ДШl-2. С. 31) .  

5 Цетлина отвечала Волошину 21 ноября 1917 r.:  «Милый и 
дорогой Максимилиан Александрович, очень бьmа я тронуrа твоим 
поздравле1mем по поводу ро:ждения моей дочери Ангелины: и при
ношу тебе за него мою искреннюю благодарность• (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 1262, л. 54). 

313. М.О. ЦЕТЛИНУ 

23 октября 1917 г. Коктебель 

Дорогой Миша, поздравляю тебя с ро:хщением Анrели
ны - Елены - Екатерины.1 Очень обрадовался получить ю:у 
весть от тебя, т<ак> к<ак> думал, что все это происходит 
именно теперь и волновался, не имея никаких вестей так дав-
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но ни от тебя, ни от Марьи Самойловны,2 ни от Романа Са
мойловича. 3 

Крепко тебя обнимаю. Спасибо за сведения о моей 
книжке.4 

О делах наmппу позже. 

1 См. примеч. 1 к п. 3 12. 
2 М.С. ЦетЛ1П1а. 
3 Р.С. 'JУмарюm. 
4 В открытке от 16 октября 1917 г. М.О. Цетmmписал Волошину: 

«."все не могу ответить о земле. Целую неделю у нас бьmо "военное 
положение", доJП'Ие и трудные роды. Вчера утром у Марии Самой
ловны родилась девочка Ангелина-Елена-Екатерина. Завтра дам 
телеrрамму и напишу о покупке <".> земли. Мне звонил Сол<омон> 
Абрам<ович> <Абрамов. - Ред.> и сказал, что ЮUП'8 твоя скоро вый
дет. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1261). Речь идет о книrе избранных 
стихотворений Волошина сИвер�. См. также примеч. 3, 4 к п. 247. 

314. А.М. ПЕТРОВОЙ 

27октября 1917г. Коктебель 

27 октября 1917. Коктебель. 

Дорогая Александра Михайловна, все эти дни был у меня 
Эренбург, 1 и Вы не можете себе представить, как мне досадно, 
что Вы лишили меня возможности познакомить его с Вами. 
Досадно, конечно, за Вас, потому что этим Вы лишились не 
только знакомства с прекрасным и талантливым человеком, 
но и беседы с очевидцем Корниловскоrо выступления, 2 кото
рый Вам мог бы дать из первых рук сведения и впечатления о 
разных тщах, которые остаются для нас здесь туманными и 
мало выясненными. Тhубоко обидно за Вас, потому что имен
но для Вас было особенно ценно и важно СJIЫIПать все, что он 
рассказывал. 3 Теории и расовые антипатии - это вещь прехо
дящая и изменчивая, а человек есть ценность вечная и суще
ствующая сама в себе. 

Мне хочется все же рассказать Вам кое-что о Савинкове6 
(Эренбург с ним очень дружен).4 Савинков относится к Кор-

м UOJIOl l l l l l l  т 1 1 1  
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ни.лову с большим уважением и mобовью, но считает его чело
веком политически: неумным, которым воспользовались как 
силой скрытые контррев<о>mоционные течения. Сперва они 
друг друга долго осматривали: и пытали. Когда еще Савинков 
бьш комиссаром, а Корнилов командующим 7-й арм<ией>,5 
Корнилов сказал ему однажды неожиданно: сБорис Викторо
вич, а что если я Вас повешу?• - сЯ постараюсь Вас предупре
дить, Лавр Тhоргиевич•. На следующий день Корнилов сказал 
ему: «Знаете, Борис Викторович, я со вчерашнего дня начал 
уважать Вас•. Потом между ними возНИЮiа настоящая друж
ба. Но Савинков, человек, обладающий высшей степенью 
холодного мужества, говорил, что ему иногда в присуrствии 
Корнилова бывало жутко. И ставши во главе министерства, 
он имел всегда около Корнилова человека, который должен 
бьш его убить в случае измены. 

Керенский Савинкова боялся, но цеплялся за него. Пос
ле того как С<авинков> и К <орнилов> вырвали у Керен
ского согласие на восстановление смертной казни6, и проект 
закона бьш на следующий день составлен С<авинковым>, 
Кер<енский> стал прятаться от него, как ребенок. Наконец, 
через недето С<авинков> поймал его в пустой комнате, за
пер двери на юпоч и сказал: «Александр Федорович, если 
бы на вашем месте бьш другой, я бы его застрелил, но вас я 
умоляю подписать этот закон•. И не отпустил его, пока закон 
не бьш подписан. Отставку он получил от Кер<енского> по 
телефону в таких выражениях: сБ<орис> В<икторович>, я 
назначил военным министром Верховского, 7 что вы об этом 
думаете?• - с Что даже при старом режиме отставка министра 
не совершалась подобным образом".• - и повесил трубку. На 
следующий день они встретились, и Б<орис> В<икторович> 
сказал Кер<енскому>: сА<лександр> Ф<едорович>, я вас 
раньше mобил и уважал, а теперь не moбmo и не уважаю•. 
Кер<енский> в ответ закрьш лицо руками и расплакался. Ке
ренский производит впечатление человека, сошедшего с ума. 
Свои силы он поддерживает только морфием, который при
нимает в громадном количестве. Для него подписать смерт
ный приговор является актом действительно немыслимым. 
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Он глубоко искренен, но у него слиmком много того, что Са
винков называет с пренебрежением «очередным и неотлож
ным празднословием•. 

Благодаря морфию, безумию и власти у него начина
ются Павловские замашки, 8 вроде разных прозвищ, которые 
он дает окружающим. Так он вдруг вздумал почему-то звать 
Сав<инкова> «1Имошей•, так что тот должен был оборвать 
его. А другого старого террориста, так же мало располагаю
щего к шуrкам и фамильярности. - Моисеенка9 - называл 
«Белокрысенко•. Вместе с тем трагизм его положения в том, 
что он не можетуйтии никто не отпустит его. При Эр<енбурге> 
он кричал в корниловские дни по телефону: - Уберите от 
меня этих юнкеров (стоявших на часах), чего они на меня так 
смотрят? Я их боюсь".•. 

Спасибо, Александра Михайловна, за указания средств 
от астмы, 10 только я сейчас еще не соберусь в Феодосию, хотя 
очень хотел бы видеть Костеньку.11 Может, он найдет возмож
ность приехать в Кокrебелъ? Покажите ему это письмо: ему, 
наверное, будет интересно. Манасеины12 уехали: Вы, вероят
но, уже видали Пол<иксену> Сер<геевну>?13 С прислугой у 
нас пока наладилось с грехом пополам, 14 но лишь временно 
(теперь мама ищет сторожа с женой). До свиданья. Пишите 
мне по крайней мере чаще, если мы не можем видеться 

МАХ. 

1 И.Г. Эренбург бьш в Коктебеле у Волоmина с 22 по 25 октября 
1917 г. 

2 Речь идет о попытке установлешm воеЮ1ой диктатуры Вер
ховнъш главнокомандующим Русской Армией генералом от инфан
терии Л.Г. Корmшовым (27-31 августа 1917 г.). 

3 Намек на пристрастное отношение АМ. Петровой к фигуре 
генерала Корmшова. См. примеч. 14 к п. 265, примеч. 5 к п. 279. 

4 Эренбурга и Б.В. Савинкова в 1916 г. познакомил в Париже 
Волошин. См. : Эренбург И. Люди, годы, жизнь: В 3 т. М.: Сов. писа
тель, 1990. Т. 1. С. 193-195. 

s Неточность. В апреле 1917 г. Савинков был комиссаром 
ВремеЮ1ого правительства 8-й армии, а с 28 mоня - комиссаром 
Юго-западного фронта, которым командовал Л.Г. Корmшов (после-
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довательно с начала мая и 7 июля). 29 августа Савинков осудил 
ВЫстуIШение Кор1П1Лова. 

6 См. примеч. 5 к п. 275. 
7 Александр Иванович Верховский (1886-1938) - rенерал

майор, был назначен военным министром 30 августа. Савинков в тот 
же день подал в отставку. 

8 Имеется в виду поведение царя Павла 1 (1754-1801) - его раз
нообразные чудачества и самодурство. 

' Борис Николаевич Моисеенко (1880-1918) - эсер-террорищ 
член Учредительного собрания от Юго-западного фронта и Совета 
крестьянских депутатов. Знакомый Д.С. Мережковского и - по 
ссылке в Вологде - АВ. Луначарского и АМ. Ремизова. См. о нем: 
Протасов л.r. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере 
эпохи. М.: РОССПЭН, 2008. С. 347. 

10 21 октября Петрова писала Волошину: •Меня безrранично 
огорчает обострение Вашей астмы. На диях была у меня София 
Пелопид<овна> <сестра М.П. Латри, в замужестве Микеладзе. -
Ред.> и очень советовала Вам юохать иод < .. .  >. Это единственное, 
что настолько помогло ее матери, что астма у нее совсем прошла. При 
этом следует недели 2 попринимать внутрь аспирин < .. .  >• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954, л. 75) . 

11 К.Ф. Богаевский. 
12 Имеются в виду И.И. Манасеина и Е.М. Манасеина. 
13 П.С. Соловьева. 
14 О кризисе с прислугой в доме Волошиных см. п. 308. 

315. В.А. РОГОЗИНСКОМУ 

28октября 1917г. Коюпебелъ 

28 октября 1917 г. Коктебель. 

Дорогой Володя, дважды обрадован: получить от тебя 
вести и тому, что дело с Фоняковым устроилось. Я полу
чил твое письмо сегодня и успел до вечера сделать на месте 
рисунки по указанным тобою направлениям, завтра утром 
их раскрашу, так что надеюсь, что письмо завтра же уйдет и 
поспеет вовремя.1 

Место, где будет стоять дом - это сейчас же за Павло
выми. 2 Ты ведь помнишь этот холм? На всякий случай даю 
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тебе его вид издали. От павловского участка он отделен 
пятисаженною дорогой. А павловский дом, как ты, веро
ятно, помнишь, делает в холме выемку и примыкает к холму 
вплотную. Сам холм продолговатый пологий, правильной 
овальной формы. Ось его перпендикулярна побережью. Он 
доминирует надо всей окрестностью и достаточно просто
рен для большого дома. Участок Фоняков покупает с пля
жем, так что может пододвинуть дом к самому морю, но это 
невыгодно в смысле вида. Дом должен быть непременно 
на самой вершине холма, то есть чуть ближе павловского 
(сзади холм понижается сейчас же за широтой павловского 
дома). Твое расположение считаю самым лучшим. Оно 
как раз соединяет все лучшие виды. Но возможно и прямо 
перпендикулярное расположение к морю с главным фаса
дом, обращенным на Карадаг, но это не самое выгодное. 
Не знаю, говорил ли тебе Ант<онин> Петр<ович> о том, 
что он хочет обнести весь участок солидным каменным 
забором так, чтобы изнутри он был засыпан в уровень, т.е. 
при условии данной местности террасируя холм. Причем он 
говорил еще, что хорошо бы сделать каменный забор сводча
тым. Пишу тебе это, т<ак> к<ак> нахожу, что и то, и другое 
необыкновенно выгодно для твоего проекта, тебе это надо 
использовать и связать террасу с домом. 

Все наброски я делал с самой вершины холма, занимая 
указанные тобою положения, потому что делать их со сто
роны невозможно: сам холм заслоняет задний фон, будучи 
довольно высок. Хотя берег и будет принадлежать Фоня
кову, он не будет загораживать его, но оставит дорогу для 
п<р>оезда. Твой план и особенно проект вида на Св<ятую> 
Гору3 с супанда мне очень нравится. Но как ты его разо
чтешь, не будучи на месте? Окно должно быть значительно 
выше супанда и опускаться немногим ниже, и в то же время 
оно должно быть в ширину, а не в длину. Так что оно должно 
оставаться только верхним светом, не доходя до низу. Так 
ты себе его представляешь? Очень мне нравится и ванна 
во втором этаже, и полувнутренний дворик с галереей. Все 
очень хорошо, только надо еще немного притереть весь 
план, может быть, соединить прямым ходом комнаты для 
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гостей с большой комнатой. Хотя на твоем наброске не обо
значены двери, и я не могу судить, конечно. Надо не забыть 
несколько отапливающихся комнат для осени, и северные 
ветра при расположении внешних дверей в кухню. Хорошо 
одну из южных террас сделать застекленной для собиранья 
зимнего солнца, это ведь долго осенью отапливает комнаты 
(интересно найти хороший узор для оконных переплетов 
такой террасы: может, небольшие квадраты, как моя гале
рея?). Мне нравится комната на вышке. Лестница туда идет 
с супанда? Хорошо бы ее окружить балкончиком со всех 
сторон, если хватит места.4 До свиданья. Привет Викентию 
Цезаревичу.5 Напиши мне подробнее о себе. Вообще хорошо 
бы нам поддерживать переписку. Крепко обнимаю тебя, 
всего лучшего. 

МАХ. 

1 В письме от 25 октября 1917 г. РогозШ1ский (отбывавший 
военную службу в ЕкатерШ1ославе) сообщал Волошину о достш
нутой с горным инженером АнтоНШlом Петровичем Фоняковым 
договоренности о проектировании и строительстве для него дома в 
Коктебеле: «Я готовmо ему эскизы. Посылаю тебе набросок плана и 
фасада со стороны моря. Напиши твое мнение и указания. Помоги, 
пожалуйста, мне описанием места. <".> Пожалуйста, сообрази, как 
это будет на месте, и сделай мне небольшие наброски пейзажа, на 
который будет проектироваться дом <".>• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. 
хр. 1026). 

2 Павловы - одни из наиболее крупных землевладельцев в 
Коктебеле, владельцы имения площадью более 5 десятин (ныне на 
территории их имения - туристская база «Приморье.) . См.: Жар-
1еов Евгений. Страна Коктебель: Культурные очаги. Середина Х1Х -
середина ХХ веков. Киев: Болеро, 2008. С. 57-63. 

3 Святая гора - самая высокая точка горной группы Карадаг. 
4 Всем этим планам не суждено было реализоваться: 26 октя

бря, после захвата власти большевиками, Фоняков сообщил, что 
готов уступить купленные им в Коктебеле участки по 25 р. за ква
дратную сажень ('!Руды и дни-2. С. 32).  

5 В.-Л.Ц. Томашевич, бывший тогда старшим врачом губерн
ской земской больницы в ЕкатерШ1ославе. В цитированном 
выше письме РогозШ1ский сообщал: «Служу писарем, раб<отаю> 
6 ч<асов>, живу у Томашевича.. 
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316. Р.С. ТУ1\1АРКИ:llУ 

29 октября 1917г. Коктебель 

29 октября 1917. Коктебель. 

Дорогой Роман Самойлович, 

посылаю Вам по просьбе Феодора Эдуардовича Юнге письмо 
его относительно того большого приморского участка, кото
рым Вы были отчасти заинтересованы, имея в виду стариков 
Цетлиных, 1 кажется. 

От Михаила Осиповича наконец получил открытку о 
рождении дочки у Марьи Самойловны2 и телеграмму о земле. 
До сих пор еще не получил ни одной из книг, высланных 
Вами. Это меня начинает беспокоить. Были ли они высланы 
Вольфом?3 Не приходил тоже и пакет с чаем, сахаром, кофе, 
и мама очень просит Вас не забыть своего обещания, т<ак> 
к<ак> через несколько дней мы останемся совсем без чая. 

Отдал ли Вам тот юноша - Ваш знакомый - Вам деньги 
за мои картины? 

Коктебеля пока никакие беспорядки4 еще не косну
лись, но мы находимся в глубоком беспокойстве, не получая 
газет с севера и не зная, что происходит сейчас с Петербур
гом и Москвой. 

Из книг я жду главным образом с нетерпением Исто
рии Живописи А. Бенуа и Дон Кихота (пер<евод> Ватсон).5 
Вообще очень прошу все же выслать мне через Вольфа 
книги по тому списку с расходами в пределах 200 руб. Юнге 
беспокоились тоже, почему нет еще от Вас доверенности на 
заключение Вашей купчей. 

Тhубоко обрадовался, что все прошло для Марии Самой
ловны благополучно. Как теперь ее здоровье? 

До свиданья. Всего лучшего. 

Максимилиан Волошин. 

1 Имеются ввиду родители М.О. Цетлина См. примеч. 13 к 
п. 179. 

2 См. примеч. 1 к п. 3 12. 
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3 ПодРазумевается КН1DП1Ь1Й магазин JQZtaтeльcкoro товарище
ства сМ.О. Вольф• (в Москве - Кузнецкий мост, д. 12 и Тhерская ул., 
д. 22). 

4 Имеется в виду большевистский переворот в Петроrраде 
25 октября. 

s См. п. 294, примеч. 6, 7. Имеется в виду книrа АН. Бенуа 
«История :живописи всех времен и народо• ('f. 1-4. СПб., 1912-
1917) .  '!Умаркин сообщал Волошину 26 сентября 1917 1:: сВ "Исто
рии Живописи" Бенуа - не было сначала S-ти выпусков - теперь 
отыскали 4-й и S-й, но первых 3-х все еще нет. (ИРЛИ, ф. 562, оп. З, 
ед. хр. 1 199). 

3 17.  А.М. ПЕТРОВОЙ 

З-бноября 1917г. Коктебель 

3 ноября 1917 г. Коктебель.1 

Дорогая Александра Михайловна, 

какие смутные и тревожные дни ... Хочется знать, что дела
ется в России и под каким правительством мы живем, и 
всякие источники сведений иссякли. Положим, и Вы едва 
ли знаете больше: вчера я видел номер сЮжны<х> ведомо
стей.. 2 Там ничего нет - сведения, очевидно, не доходят до 
юга. Это только начало разложения: дальше это станет нор
мальным состоянием. 

Одновременно с этим наша домашняя жизнь снова 
превратилась в кошмар. Пока летом мама чувствовала себя 
плохо, она не раздражалась так, как теперь, когда ее летнее 
удушье прошло, и одновременно вернулся прилив тем
перамента. Очень тяжело. Александра Михайловна, все 
время живешь под окриком, и день начинается с горьких, 
долгих и бурных упреков, после которых чувствуешь себя 
совершенно разбитым и ни на что не способным. Опять 
ни о каком писании стихов, что я рассчитывал на осень, не 
может быть и речи. Я совершенно не понимаю, что от меня 
требуется: то чтобы я готовил обед, то чтобы я чинил себе 
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белье, то  упреки в том, что я ничего не делаю, а только «кар
тиночки пишу.. 3 Когда же я возражаю, что этими карти
ночками я заработал за этот год больше тысячи рублей, то 
мне говорят, что это так мало, что и работать не стоит, что 
все теперь зарабатывают гораздо больше, почему я не пишу 
статьи в газеты и т.д. и т.д. По поводу каждого нового лица, 
будь то Эренбург4 или маленькие дети Кедровых,' мама 
начинает завидовать, почему я не такой хороший, и снова 
целый бесконечный ряд попреков и упреков. Между нами 
нет никакого иного разговора, как этот или хозяйственные 
жалобы. И снова передо мной стоит тот же вопрос, что стоял 
перед отъездом в Базель:6мое присутствие превращает нашу 
жизнь в сплошной кошмар и служит источником бесконеч
ного раздражения для мамы, а для меня сопровождается 
творческим параличом, и нервы настолько выматываются 
и напрягаются после такого разговора, что я убегаю в свою 

комнату, чтобы дать пройти нервному припадку со сле

зами и спазмами, который у меня делается. Конечно, я :могу 
уехать в Москву: мне этого очень хочется, меня зовут и :ждут. 
Но мама не хочет и того, чтобы я уезжал, т<ак> к<ак> боится 

быть опять разделенной прекращением железнодорожного 

сообщения, как во время войны. Конечно, я понимаю :маму, 

до какой степени ей надоело хозяйство и все неприятности, 

с ним связанные, что ей стало это нестерпимо, но благо
даря тому, как требуется от меня помощь: сНет, вот ты сам 
потерпи и помучься, как n, - конечно, помощь становится 
невозможной. Есть одна только возможность: все взять в 
свои руки так, чтобы мама совсем не вмешивалась. Но Вы 
помните, что вышло из этого, когда я это предложил в лето 

пер<е>д войной? А взяться помогать - это значит стать в 

положение всех девчонок, на которых орут весь день за глу

пость и бестолковость, а ведь это именно так и бывает без 

всякой разницы, как только мне что приказывается. А при 

этом я все равно не могу работать. И удивительно то, что 

пока я действительно не работаю серьезно и систематиче-
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ски, все идет сравнительно мирно и благополучно, но как 
только начинаешь собираться для большой работы, как все 
точно с цепи срывается. Я сейчас чувствую себя идиотом и 
неспособным написать двух стихов. 

Недавно я советовался об астме моей с одним хорошим 
врачом, здесь оставшимся зимовать.7 Он подробно осмотрел 
и выслушал меня и нашел, что у меня нет ни сердечной, ни 
бронхиальной астмы, а только нервная. И соответственно 
этому прописал мне успокоительное полоскание горла бро
мистым и салициловым натром. 

Очень жду писем от Вас. Напишите, что делается в Рос-
сии. 

МАХ. 

P.S.  Дописано 6 ноября.8 
Что Костенька?9 Как Ваше здоровье? 

1 В автоrрафе Волошин ошибочно указал: с3 октября.. 
2 сЮжные Ведомос:ти. - симферопольская rазета, из которой 

Волошин, видимо, и узнал о совершившемся 25 опября 1917 1: боль
шевистском перевороте. 

3 См. также п. 310. 
4 См. примеч. 2 к п. 314. 
5 Семейства братьев Кедровых остались зимовать в 1917 1: 

Коктебеле. См. примеч. 7 к п. 329. О них см.: Купченко В. Их знала 
Марина Цветаева // Русская мысль. 1993. No 3992. 12-25 августа. 

6 В Базель Волошин уехал летом 1914 1: О сложных оmошениях, 
возникших у него в этот период с В.О. Кириенко-Волошиной, см. 
примеч. 6 к п. 95. 

7 Возможно, речь идет о В.-Л.Ц. Томашевиче. 
1 В автоrрафе ошибочно: с6 октября.. 
9 Петрова сообщила Волошину в ответном письме от 9 ноября, 

что К.Ф. Богаевский спробьm лишь дней 5•. Она писала: «Может 
быrь, он освободится совсем, как художник. Хочет теперь• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. :хр. 954). 
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318. М.О. ЦЕТЛИНУ 

бноября 1917г. Коктебель 

6 ноября1 1917 г. Коктебель. 

Дорогой Миша, все это время мы жили без всяких све
дений о том, что происходит на севере. Газеты не приходили. 
И только вчера из номера «Южного Края� я узнал первые 
вести о московских ужасах. 3 Они еще носят характер слу
хов и говорят о разрушенном Кремле, о 9 тысячах убитых". 
Не хочу верить всему в полном объеме, но самое отсутствие 
телеграмм из Москвы говорит о смуте и ужасе. Писем давно 
не приходит никаких, и подымается глубокая тревога за 
друзей и близких. 

Я так ничего и не знаю о здоровье Марьи Самойловны 
после рождения?"4 Коснулись ли вас смутные дни прямо 
или косвенно? Живы ли Вы? Если это письмо дойдет до 
тебя - напиши мне хотя бы несколько слов на открытке. 

Кроме того, деловые сведения о твоем участке земли. 5 
Мы делали при<р>езку земли вдвоем с Ф.Э. Юнге, руковод
ствуясь твоим указанием: прирезать строго необходимое. 
Удалось прирезать как раз тот кусок, который необходим 
для дома и хозяйственных построек, и кусок очень важной 
для сада долины. Первоначальный участок (от него отки
нут небольшой ненужный кусок) 4206 кв. саж. (считая по 
2 руб. 25 коп. - 9463 руб.) и новая прирезка 2991 саж. (по 
4 руб. саж<ень> - 11 964 руб.). Всего-навсего З десятины без 
очень малого за 21 427 руб. Прирезка дороже потому, что туда 
входят все удобные и не требующие специальной обработки 
и террасирования земли. В общем по современным ценам на 
землю в Коктебеле это очень дешево, и участок с прирезкой 
становится очень удобен для уединенной и удобной усадьбы. 
(Без прирезки он не имеет никакого смысла, как я говорил 
Роману Самойловичу). 6 Во всяком случае, если ты даже 
почему-либо и раздумаешь строиться, то через год его смо
жешь перепродать за двойную цену, потому что сейчас здесь 
каждый клочок земли берут на расхват, и прирезку удалось 
сделать только потому, что случайно, примыкающая земля 
не разделена еще на участки. Это большое счастье. 
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Кроме того, Ф.Э. Юнге просит тебя и Романа Самой
ловича не медлить с высылкой доверенности на заключе
ние купчей, т<ак> к<ак> Учредительное Собрание7 может 
приостановить все земельные сделки, и тогда приобрете
ние земли станет совершенно невозможным. Купчую надо 
заключать немедленно. Так что, если возможно, поезжай 
сейчас же к нотариусу. Доверенность, как я писал, удобнее 
всего дать на имя сж:ены инженера механика Федора Эдуар
довича Юнге - Ольги Андреевны Юнге•, и с правом пере
доверия (что необходимо для внесения в книгу главного 
Симферопольского нот<ариуса>). Для совершения купчих 
нотариус приезжает каждое воскресенье в Коктебель. 

План твоего участка пришлю тебе в следующем письме, 
т<ак> к<ак> боюсь , что это не дойдет совсем. 

Обнимаю, приветствую. 
МАХ. 

1 В тексте опmбка в дате: с6 orcrябpD. 
2 «Южный Крw - газета, которая издавалась в Харькове с 

1880 по 1918 r. В 1912-1917 п: выходила дважды в день - утренним и 
вечерним вьmусками. 

3 Речь идет о событиях, происходивших в Москве с 25 ОJСl'Я
бря по 3 ноября 1917 r., когда бьш бомбардирован Кремль и тысячи 
mодей погибли в ходе уличных боев. 

4 См. п. 312, примеч. 1 .  
s См. примеч. 2 к п .  298. 
' Р.С. 'IУ:маркин. 
7 См. примеч. 4 к п. 293. 

319. А.А. НОВИНСКОМУ 

В ноября 1917г. Коктебель 

8 ноября* 1917 г. Коктебель. 

Дорогой Александр Александрович, 

очень жалею, что так давно Вас не видал, 1 но боюсь теперь 
приезжать в Феодосию из-за астмы, не говоря о том, что так 

дорог и труден переезд. 

• В авторской машинописи ошибка: оп<ября>. 
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Глубокое уныние от русских дел, усугубляемое еще тре
вогой благодаря полному отсутствию известий: ни газет, ни 
писем. Впрочем, и Вы, вероятно, знаете не больше. Одно
временно идут и разные домашние тревоги и заботы. Если 
возможно, пожалуйста, пришлите с первой же оказией оста
ющиеся еще за Вами два пуда керосина. 

До нас дошли слухи, что в Феодосию ожидается боль
шой транспорт угля. Пожалуйста, не забудьте нас: нам надо 
100 пудов, в крайнем случае, 50, иначе мы замерзнем. Если 
кроме тех 2-х пудов можно будет достать еще керосину, то 
очень прошу. 

Привет Николаю Николаевичу.2 Очень жалею, что не 
смогу приехать на концерт. 3 До свиданья. 

Максимилиан Волошин. 

1 Ранее, в m1сьме из Феодосии от 13 октября 1917 r., Новин
ский оповещал Волошина об отье:ще О.Э. Мандельштама 1 1  о:rсrя
бря в Петроrрад, а также рекомендовал ему певlЩ}' Н.Г. Тарасову: 
«Позвольте Вас познакомить с "несравненной Ниной J:Ригорьевной 
Тhрасовой". Ее ко1Щерт доставил мне и всей публике редкое и не
ожиданное удовольствие, я с ней познакомился и позволяю себе 
просить Вас приютить Нину Тhорmевну <так!> и дать ей возмож
ность отдохнуть в Вашем обществе и насладиться Коктебелем, хотя 
бы один день. В воскресенье ее второй ко1Ще� (ИРЛИ, ф. 562, оп. 
3, ед. хр. 891. Воскресенье - 15 опября). 

2 Н.Н. Кедров. 
3 Ко1Щерт Н.Н. Кедрова в Феодосии 9 ноября. Сам Кедров 

приглашал Волошина и В.О. Кириенко-Волошину на этот ко1Щерт в 
ШIСЬМе от 7 ноября (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 638). 

320. А.М. ПЕТРОВОЙ 

12 ноября 1917 г. Коктебель 

Коктебель. 12 ноября 1917 г. 

Дорогая Александра Михайловна, п<о>лучил Ваше 
письмо от 9-го вчера.1 Очень благодарю за него. Все, что 
Вы пишете обо мне, я это сам думал и по мере сил стара-
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юсь исполнять. Но это так трудно. О своей работе, конечно, 
нечего и думать. (Я так ждал осени, чтобы начать писать 
стихи в тишине!) Я стараюсь делать все. Но странно, что 
гнев и раздражение мамины только растут: я не могу шевель
нуться, все служит предлогом раздражения и самых горьких 
упреков. Теперь на меня кричат, что я всячески отлыниваю 
от работы. Вообще у меня такое впечатление, что меня на 
старости лет отдали в кухонные мальчики, и кажется, что 
так даже на прислугу не кричат, как на меня. У меня часто 
ощущение, что это все кошмар и во сне. 

Третьего дня неожиданно приехала Марина с Сережей2 
и массой рассказов об московских днях. Об этом расскажу 
при встрече, и когда они будут в городе, сами расскажут: все 
уже в общих чертах точно рассказано в газетах - интересны 
детали. Их присутствие психологически принесло мне облег
чение, но фактически остается тот же уютный домашний ад, 
тем более чтоунас нет до сих пор прислуги. Это, конечно, слу
жит отчасти перво<п>ричиной всех зол. Я понимаю, Алек
сандра Михайловна, что все надо делать главное всем сер
дцем, не против сердца. Но это-то и есть самое трудное. Все, 
что мне приходится делать, - это я делал сам добровольно 
в другие моменты моей жизни и делал охотно и радостно и 
сам не замечал. Но здесь трудно потому, что за все, что ни 
делаешь, получаешь только упрек в том, что отлыниваешь 
от работы, и каждое движение твое раздражает. Это посто
янное раздражение делает любовный подход и самоотдачу 
бесконечно трудной и сложной. Но я буду стараться прео
долеть. 

Даже Марина на днях сама удивилась (мы с ней до этого 
и не говорили об этом): «Я удивляюсь, с каким терпением ты 
все это ВЫНОСИШЬ•. 

Сегодня выборы: я был в деревенском управлении: мы 
не занесены в списки и не получили права голоса. 3 

До свиданья, Ал<ександра> Мих<айловна>. Пишу коро
тенькое письмо, чт<о>бы известить Вас, 1П0 Ваше получено -
большое спасибо за него. 

МАХ. 
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1 Речь идет о IШсьме АМ. Петровой от 9 ноября 1917  г., в 
котором она благодарила Волошина за п. 314: «Большое спасибо 
за все, что ОIШсали со слов Эренбурга. Крайне интересно; читала 
и Костеньке <К.Ф. Богаевскому. - Ред.>, и многим Ваше IШсьмо. 
Жуковский переIШсал его для своих. <".> Видела портрет Ленина и 
К0• Милый мой, да ведь это дегенераты?! Казалось, "Сахалин" Доро
шевича перед глазами <".>. Вы не представляете, как мне горько, что 
Ваша жизнь так жестоко и так трагично ломается, - своим же, род
ным, любимым и любящим же человеком. Эго только от болезни и от 
старости. Из двух зол лучше изберите второе: оставьте уж даже мысль 
о работе, и сколько можно уделяйте ласки и внимания. Выберется 
время - начнете работу. Убедите маму скорее переехать ко мне, а сами 
в Москву, передохнуть, теперь, я думаю, туда можно будет, грабежи 
шли ужасные. Цераские получили IШсьмо от Кандауровых: Малый 
театр разрушен, "Метрополь" погиб; 7 ночей не спали, поминутно 
обыски с пропажами вещей, понятно. В Петербурге не так уж было, 
тише. <".> Так мне и во всем теперь представляется, и лично, и для 
России: искупаем. Но не дай Бог соблазниться - отчаянием ли (тоже 
своего рода успокоение) или благами мира сего• (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 954, л. 26-27 об.) .  В тексте упоминается книга очерков 
В.М. Дорошевича «Сахалин• (Ч. 1-2. М., 1903) . 

2 М.И. Цветаева и С.Я. Эфрон приехали в Коктебель 10 ноября 
1917 г. (вместе с однополчанином Эфрона С.И. IЬльцевым), расска
зывали о боях большевиков с юнкерами в Москве 1 и 2 ноября 1917 г. 
25 ноября М.И. Цветаева уехала в Москву за детьми, Эфрон остался 
ее ждать ('!Руды и дни-2. С. 33-34).  

3 Речь идет о выборах во Всероссийское учредительное собра
ние. Возможно также, что парашrельно проходили выборы в органы 
местного самоуправления. 

321. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

15 ноября 1917 г. Коктебель 

15 ноября 1917 г. Коктебель 

Дорогая Юлия Леонидовна, сегодня пришло Ваше 
письмо: первое письмо из Москвы;1 но сведения о событиях 
и о том, что все знакомые живы, я получил от Марины и 
Сережи, которые приехали дня четыре назад. 2 До этого мы 
были в полной неизвестности о том, что происходит, т<ак:> 



720 М а к с и м и л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

к<ак> газет не было три недели, а вести и слухи были так 
смутны, что понять ничего нельзя было. Теперь стали при
ходить и газеты. 

Марина как раз в дни московского боя была у нас и, 
ничего не подозревая, уехала в Москву и, пробыв там день, 
немедленно вернулась с Сережей. 3 Ничего не знаю только о 
Маргарите.4 Видали ли Вы ее после беспорядков? Я направил 
к Вам моего друга поэта Эренбурга, который уехал в Москву 
тоже перед самым переворотом;5 вероятно, он был у Вас? 

Для меня эта осень проходит бесплодно и очень тяжело 
не из-за внешних событий, а из-за внутренних состояний. 
Пра забастовала в хозяйстве и поставила меня готовить 
и прибирать комнаты. Это все было бы ничего, если б это 
не сопровождалось постоянным и непрерывным гневом 
на меня из-за всего и из-за ничего, и не усложнялось уже 
месячным отсутствием прислуги. Чувствую себя совер
шенно разбитым душевно и не имею сил смотреть на себя 
иначе, как на самого ленивого и глупого из кухонных мужи
ков. Не могу ни писать, ни рисовать, ни сосредоточиться на 
совершающемся в России, как следует. 

Впрочем, читаю Тэна. 6 Если у Вас есть, раскройте 
последние главы «Якобинского Захвата•, где идет речь об 
августе 1792 года. Это как раз тот же момент, что переживаем 
мы сейчас: захват силою оружия власти крайними парти
ями. Аналогии потрясающие, несмотря на то, что л<о>зунги 
диаметрально противуположны: там идет дело об войне, а 
не о мире, и об единстве, а не о расчленении государства. 
Но психология действующих лиц, характер событий, - всё 
совершенно тождественно. Эти исторические параллели 
говорят, что нет никаких данных, чтобы большевизм, как 
принято теперь утешаться, изжил сам себя в очень короткий 
срок. Если он не будет сметен внешними: военными собы
тиями, то у него все данные укрепиться посредством террора 
на долгое время. Вообще теперь дело за террором, которому, 
вероятно, будет предшествовать большой, организованный 
правительственными кругами, погром (Сентябрьские дни).7 

То, что Вы пишете о вашем костромском этюде и о 
стихах Кузмина, поразительно. 8 Я думаю, что именно так и 
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должно быть. Но если такое случается, то, разумеется, это 
не надо ни п<о>дчеркивать, ни выявлять. Ведь мое задание 
было гораздо более поверхностно: оно было японского харак
тера (как 36 видов горы Фузи),9 не больше. И моя ошибка, я 
вижу, главным образом в непроп<о>рциональности. Охотно 
соглашаюсь, что мне это не удалось.10 

Видала ли Маргарита мои рисунки? Мне очень хоте
лось бы, чтобы Вы ей их показали и написали, как она отне
сется. Она мне давно уже ничего не пишет. 

Относительно теософии, вы знаете, что я с Вами совер
шенно согласен, 11 но <?> это «Досадное малокровие•, это 
«парение в пространстве на одном месте•, которое не пере
ходит в полет, как Вы очень верно говорите, - это лежит не 
в самой теософии, а в том, как она воспринимается: тео
софское поучение дает отвлеченный остов понятий, а его 
надо принять в душу как зерно, вырастить в себе, собою его 
одеть. Сделать его кинетическим. Полет в самом человеке. 
А его, наоборот, с<т>араются задержать таким, как оно есть, 
и боятся что-нибудь прибавить от себя. 

Это вина организации «Общества•.12 Вообще самое 
понятное и весь распорядок «общества• чужд русскому 
складу души, и вся их наставительная литература приспосо
блена к иному пониманию. Религия дает живой творческий 
символ, немедленно распускающийся в душе: теософия 
же - отвлеченную истину, лишенную плоти. Это имеет гро
мадное значение, т<ак> к<ак> заставляет душу совершить 
дело ее воплощения внутри самой себя. 

Относительно участка земли для Феодора Константи
новича:13 за нами нет участка, но сейчас есть участки в про
даже близко от моря, ценою по 25 руб. кв. саж<ень>, вели
чиною от 700 до 800 саж<еней>, сейчас же за Павловыми. 
Этот громадный участок купил у Юнге инженер Антонин 
Петрович Фоняков и теперь распродает спешно участ
ками.14 Если Ф.К. хочет, пусть немедленно напишет ему по 
адр<есу>: С.П.Б. Петербургская сторона. Бол<ьшой> про
спект 106. Для телеграмм: ИНЖФО Петроград. Он мне на 
днях прислал список участков. Они идут от моря до шоссе, 

М IJOJIOl l l l l l l  Т 1 1 1 
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так что лучшие, т.е. ближние к морю, будут обозначены низ
шими цифрами, не заняты 3, S, 6, 7, 8.  С 6, 8, 10-ro хороший 
вид <на> цепь Карадага. Только пусть Ф.К. не медлит, т<ак> 
к<ак> они раскупаются быстро, и в письме Фонякову упо
мянет, что он от меня, т<ак> к<ак> тот продает только зна
комым или по рекомендации. 

До свиданья. Привет К<онстантину> В<асильевичу>, 
Ек<атерине> Ив<ановне>, 15 Ф<еодору> К<онстантиновичу>. 

Что, по-Вашему, будет теперь с Россией? 

Максимилиан Волошин. 

1 Имеется в виду недатированное JШсьмо Оболенской (видимо, 
от 1 ноября 1917 г.), в котором говорится о захвате большевиками 
власти и об ожесточеlПIЫХ боях в Москве между ревотоционными 
частями и юнкерами, оборонявшими Кремль (27 октября - 3 ноя
бря): сШестой день сидим взаперти, слушаем канонаду и стрельбу, и 
так странно, что до Вас еще Ю1Чего не доmло. Каково в Коктебеле? 
Телефоны, почта не действуют - я каждый день начинала JШсать 
Вам и откладывала. < . . .  > Вчера приходшш солдаты от нового пра
вительства отбирать, у кого имелись, револьверы, а жильцы на лест
шще подняли такой шум, точно их режут. Я все время не прекращала 
работать над декорациями к "Снегурочке" для Народного театра, 
хотя и не знаю, понадобятся ли они теперь. < . . .  > Когда все началось, 
прислуга говорила: "французы стреляют в фабрикантов", так ншсrо 
еще Ю1Чего не понимал. Я и сейчас не знаю, отчего еще продолжа
ется день и ночь канонада, когда переворот уже состоялся. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 901 ,  л. 20-20 об.). 

2 См. примеч. 2 к п. 320. Ср. заJШсь Цветаевой в дневниковом 
очерке сОктябрь в вагоне (ЗаJШси тех дней)•: сПрие:щ в бешеную 
снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физиче
ски жгущая радость Макса В<олошина> при виде :живого СереЖD 
(Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994. Т. 4. С. 423). 

3 М. Цветаева выехала из Феодосии в Москву около 31 октября, 
выехала обратно в Крым вместе с мужем и С. Гольцевым 4 ноября. 
См. об этом в ее заJШсях сОктябрь в вагоне• (Там же. С. 418-423). 

4 М.В. Сабашникова. 
5 И.Г. Эренбург выехал из Феодосии в Москву 25 октября 

(Iруды и дни-2. С. 32). 
6 Имеется в виду 3-й том (.Якобинское завоевание•) труда 

Ипполита Адольфа 'I!эна (Тaine) сПроисхожцение современной 
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Франции• («Origines de la France contemporaine•, vol. 1-5, 1 875-
1895), в котором подробно воссо:щана история Великой фра�щузской 
революции. См. : 1Эн И. Происхождение современной Франции / 
Пер. с фр. под ред. АВ. Швырова. Т. 1-5. СПб" 1907. 

7 Подразумевается резня в Париже (2-6 сешября 1792 г.) -
истребление вооруженными народными массами заюпоченных в 
тюрьмах (по разным подсчетам, от 1400 до 1800 человек, в основном 
представителей аристократии и духовенства). Цветаева в записях 
«Октябрь в вагоне• свидетельствует: «Видение Макса В<олоmина> 
на приступочке башни, с Тhном на коленях <".> чтение вслух, 
С<ереже> и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России. 

- А теперь, Сережа, будет то-то". Запомни. 
И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, кар

тинку за картинкой - всю русскую Революцию на пять лет вперед: 
террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, 
потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь . . .  • 
(Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 4. С. 423). 

8 В цитированном выmе письме Оболенская сообщала: 
«У меня бьm очень странный случай, я в Костромской 

губ<ернии> писала (давно) этюд и при этом все думала об одних сти
хах Кузмина, одно место повторяя: 

Память зорь в широком небе, 
Память дальнего пуrи, 

Память сердца, где смешались все дороги, все пуrи . . .  

На этюде не бьmо ни сердца, ни зорь, ни дальнего пуrи, а городок 
Варнавин на красногоре над рекой. И когда осенью я привезла 
этюды в Петербург, первое, что сказала мне Магда Максимилиа
новна <Нахман. - Ред.>, - очень смущенно: я не знаю, отчего мне 
этот этюд напоминает один отрывок из Кузмина: 

Память зорь в широком небе, 
Память дальнего пуrи .. ? 

До того иррационально, что даже жутко. Поэтому мне кажется слиш
ком рациональным < . . .  >•. Цитата - из стихотворения М. Кузмина 
сМы проехали деревню, отвели нам отвода".• (1907), входящего в его 
первую книгу стихов «Сети•; см. : Кузмин М.. Стихотворения. СПб.: 
Академический проект, 1996. С. 78 (Новая б-ка поэта). 

9 «1Ридцать шесть видов Фудзи• (1823-1829) - серия из 46 (36 и 
10  дополнительных) цветных гравюр по дереву японского художника 
Кацусики Хокусая. 
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10 В цитированном IШсьме Оболенская ОТJывалась о волошин
ских акварельных циклах .Десять лирических пауз одной про�. 
«Вечерние возношения• («второй цикл.) и о надписях на них, кото
рые ВолоIШП1 истолковывал в п. 309: «Ваши работы сейчас все у меня. 
Второй цикл мне нравится rораздо больше. Очень красивые вещи. 
Везде первый план слабее остальноrо, везде хорошо небо с далью. 
Оrиосиrельно стихов rоворите Вы очень убедительно, а все-таки я 
не согласна. Конечно, и я против параллелизма искусств, но Вы не 
совсем правильно меня поняли или я от головной боли наIШсала 
плохо. Вещи могут не быть тождественны, но равносильны должны 
быть. А стихи технически серьезнее акварелей и потому связываются 
с более r.лубокими зрительными представлениями. Th же, что Вы 
даете, является навязанным стиху. < .. . > Мне :кажется слишком раци
ональным и потому противоречащим Вашей же теории сознательное 
сопоставление, да еще преДIШсанное зрителю. Ведь Вы этим к тому 
же отнимаете у зрителя творчество. Ну все-таки трудновато IШсать 
под канонаду, никакоrо параллелизма с моими мы�. 

11 Тему теософии Оболенская затронула в том же IШсьме, 
отюmкаясь на призыв Волошина к более интенсивному ее общению 
с М.В. Сабашниковой: «Мне интересно, как Вы себе представляете, 
что мы с М.В. можем дать друг другу. Мне это не кажется, мы сов
сем разной стихии. Конечно, тем более она могла бы дать мне своим 
существованием, как явление, как цветок, сама по себе - не будь в 
ней теософии. Теософия как строчка стихов лишает меня творчества, 
мешает видеть ее цвет, ее собственное развитие. Когда она rоворит о 
Смоленской губернии - мне rораздо леГ'lе видеть ее, чем в разrоворе 
о сознании на Соmще. Ей я этоrо не скажу, потому что всякая чужая 
религия для меня священна, но Вас одноrо я чувствую не поглощен
ным, не обезличенным этой - самой беспочвенной из всех. В ней, 
конечно (в теософии), мноrо подлинно вытекающеrо из человече
ской сущности, но громадные пространства произвола, досадноrо 
малокровия. Она лишена движения, подвига, какое-то парение в 
пространстве на одном месте, а не пол� Временное правительство 
вместо Бога. Приспособление к существующим условиям. Не отри
цаю и пользы, но дупmо. Что-то чуждое нам в этом парении, какой
то ветер с востока. 

У меня будет мучительное усилие отделить в Маргарите Васи
льевне органическую ее "синюю эмаль", девическое детское, голу
биное от совпадающеrо парения ее религии. Пальба идет, стол тря
�. 

12 Подразумевается Антропософское общество. 
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13 В цитированном вьппе письме Оболенская передавала 
просьбу Ф.К. Радецкого: сФ.К. <".> поручал узнать цену свободного 
участка за Вашей дачей, если продаетсю.. 

14 См. примеч. 4 к п. 315. 
15 К.В. Кандауров, В.И. Оболенская. 

322. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

17ноября 1917г. Коктебель 

Коктебель. 17 ноября 1917. 

Дорогая Марья Самойловна, 

только сегодня из письма Маргариты я узнал, что Вы все 
живы и здоровы.1 Я уже бог знает сколько писем написал за 
этот месяц и тебе, и М.О., Р.С. 2, и ни от кого никакого ответа. 
Последнее, что я имел: это известие от М.О. о появлении на 
свет твоей дочки. 3 Но это было так давно. Я уж и не помню, 
когда я получил последнее письмо от тебя. Хочется знать, 
как ты пережила эти страшные дни. Из письма Маргариты 
вижу, что она, наконец, познакомилась с тобой' и тобою оча
рована (я был бы глубоко оскорблен, если бы этого не случи
лось) . . .  Но мне хочется знать и подробно, какое впечатление 
она произвела на тебя, и как тебе понравилась Оболенская?5 

Мне нужно сейчас еще поговорить о твоем участке 
в Коктебеле6: я писал дней десять тому назад Мих<аилу> 
Ос<иповичу>, но ответа нет, между тем продавцы земли 
Юнге - меня торопят. Дело в том, что все земельные опе
рации должны быть закончены до созыва Учредитель
ного Собрания,7 которое может прекратить все земельные 
сделки тотчас же. Между тем на этот участок земли есть 
много претендентов, и он задерживается для тебя только 
по моей просьбе и настоянию. Прирезку, о которой я гово
рил с самого начала, удалось сделать прекрасно, так что 
участок получился очень удобный: изолированный и срав
нительно очень дешевый, т<ак> к<ак> теперь здесь цена 
уже дошла до 25 руб. за кв. саж<ень>, т<ак> ч<то> за те :ж:е 
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20 ООО немного ближе к морю продавались уже участки в 
800 кв. саж<ень>, а в твоем за эту же сумму целых три деся
тины, и это единственныйучастокпоместополо:жению. Если 
ты даже почему бы то ни было и не воспользуешься им, то 
всегда сможешь перепродать с выгодой. Пишу это все для 
того, чтобы ты не упускала его, а сейчас же телеграфически 
закрепила его за собой. Так как Ф.Э. Юнге завтра собирается 
телеграфировать М.О. и ставить ультиматумный срок для 
решения, т<ак> к<ак> больше ждать не может, так как куп
чая должна быть заключена до созыва Уч<редительного> 
Соб<рания>. Поэтому пусть Миша немедля вышлет дове
ренность на заключение купчей на имя Ольги Андреевны 
Юнге,7жены инженера-механика, с правом передоверия (так 
было условлено с Ром<аном> Сам<ойловичем>) и переведет 
деньги в Феодосийский Городской Общественный Банк на 
текущий счет управления имением А. и Ф. Юнге. Участок 
теперь величиной три десятины без малого и цена его, как 
я писал М.О. 21 427 р. (Перв<оначально>: 4206 саж., по 2 р. 
25 к. - 9463 р.; Прирез<ка> 2991 саж., по 4 р. - 11 964 р.). 

Очень скучно писать обо всем этом не знаю уж в кото
рый раз, но я не знаю, доходили ли те три письма, что я писал 
раньше Ром<ану> Сам<ойловичу>. 

У нас в Крыму сравнительно спокойно и тихо, и объ
явлено автономное Крымское Ханство8 с преобладанием 
татар, которые гарантируют права всем народностям, насе
ляющим Крым. Если только нас ненароком не завоюет Тур
ция, то, сравнительно с прочей Россией, у нас будет полная 
идиллия. Пока до свидания. Обнимаю Мишу. Жду писем. 

МАХ. 

1 Имеется в виду IШсьмо М.В. Сабашниковой от 9 ноября 1917 г. 
из Москвы, в котором сообщалось: «Мы все благополучны пока, хотя 
все были под обстрелом и артиллерийск<им> и ружейным 6 дней. 
В окна влетали пули. Но душевное состояние было покойное. Только 
теперь болит сердце oтroro, что mоди так дРуr на дРуrа озлоблены; 
срывают сердце на симптомах, видят в следствии - причину. Века 
крепостничества, темноты могли ли принести иной rшод? Пережи-
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вем ли мы это время? Разве чудом и милостью. Весь наш круг цел. 
Оболенскую еще не видала. Цетлины целы. Они очень милы!"""• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1065). 

2 М.О. Цетлин, Р.С. Т}'маркин. 
3 См. примеч. 1 к п. 312. 
4 О заочном знакомстве с Сабапmиковой М.С. Цетлина писала 

ВолоIШШу еще 5 сентября 1917 г.: «Я телеграфировала Маргарите 
Васильевне, и она со мной говорила, но это был день ее отъезда 
куда-то под Москву. Она говорила, что когда вернется, то будет у нас. 
Я очень хочу ее видеть, недавно прочла ее книгу о Серафиме Саров
ском, она очень симпатична и оригинальна своей страстной верой, 
как в первые века христианства. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, 
л. 52 об. - 53). Упомянута брощюра М.В. Сабашниковой «Святой 
Серафим Саровский• (М" 1913). 

s Ю.Л. Оболенская должна была забрать у Цетлиных акварели 
Волошина, переданные им в Москву с Р.С. Т}'маркиным. См. п. 286. 

6 Осенью 1917 г. Цетлины и Р.С. Т}'маркин решили приобрести 
землю в Коктебеле для постройки. См. п. 286, 299, 3 18. 

7 Об этом см. примеч. 4 к п. 293 . 
8 13 ноября 1917 г. в Бахчисарае в Ханском дворце состоялся 

Первый Курултай крымско-татарского народа, 1 декабря 1917 г. офи
циально создана Крымская Республика, 5 декабря 1917 г. - в Симфе
рополе объявлен состав крымско-татарского национального прави
тельства. 

323. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

22 ноября 1917 г. Коктебель 

22 ноября 1917 г. Коктебель. 

Дорогая Марья Самойловна, только что получил теле
грамму с вопросом о Коктебеле (она отправлена была 15-го),1 
потому отвечаю срочной, которая поехала в город сегодня. 
Удобства Коктебеля в том, что пока здесь тихо и аграрных 
ужасов не предвидится. Для жизни здесь на зиму - сурово 
и много неудобств. У нас в доме, к сожалению, все зимние 
помещения заполнены и переполнены с осени, а большин
ство комнат для зимы необитаемо. Поэтому я в телеграмме 
советую переговорить сейчас же с Алексеем Петровичем 
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Новицким - библиотекарем Школы Живописи и Ваяния 
(он живет в здании же школы на Мясницкой).2 Его дача в 
Коктебеле приспособлена для зимы и могла бы подойти 
Вам. В ней пять комнат. Это, конечно, минимум, но другого 
в Коктебеле не найдешь для зимы. Кстати, он очень милый 
человек и сможет рассказать тебе про здешние условия 
жизни. Не знаю, приемлемы ли они будут для тебя. Глав
ное - не знаю, лучше ли они московских. Здесь есть мука, 
но хлеб надо печь дома или привозить из города. Карточки 
только на сахар, но дают только % ф. Керосин этой зимой 
можно доставать (прошлой не было). Дрова дороги, но есть. 
Каменный уголь, может будет, т<ак> к<ак> собираются 
переводить гл<авные> угольн<ые> склады из Бердянска в 
Феодосию, как в незамерзающий порт. Но зима обещает быть 
теплой: мы еще до сих пор не топили. Трудно с молоком, но я 
думаю, что если дать хорошую цену - болгары будут давать 
(теперь цена 60 к. бут<ылка>). Мясо здесь редко, овощи надо 
делать запасы. Вообще, как мне ни хотелось бы видеть тебя 
в Коктебеле, должен предупредить, что здесь условия жизни 
зимой очень суровы, и я не вижу, как ты справишься. Дру
гое дело, когда у тебя будет соб<ственный> дом". Во всяком 
случае, надо вести с собою прислугу и кухарку. Зимой изво
дят здесь свирепые северные ветра (те, от которых защищен 
твой будущий участок). Но в антрактах бывает прекрасная и 
теплая погода. Но ни советовать, ни не советовать не могу, 
т<ак> к<ак> совсем не знаю, до какой степени плохо сей
час в Москве и в других местах. Это письмо передаст тебе 
Марина Ивановна Эфрон (Марина Цветаева - поэтесса).3 
Она тоже тебе расскажет про условия коктебельской жизни, 
т<ак> к<ак> сейчас едет в Москву за детьми: перевозить их 
в Коктебель. 

Совсем нет здесь чаю, и если есть возможность достать 
через тебя, пришли нам, пожалуйста, с нею. 

Я на этой неделе отправил 2 письма: тебе и Мише, 4 где, 
главным образом, писал о земле и торопил с ответом, т<ак> 
к<ак> Юнге5 меня спрашивает, покупаете ли Вы участок или 
нет, т<ак> к<ак> на него много охотников, и надо заключить 
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купчую до начала Учред<ительного> Собр<ания>, 6 которое 
может приостановить все сделки, а Миша еще до сих пор не 
прислал ни задатка, ни доверенности на заключение куп
чей. 

Я не знаю, дошли ли мои письма, и потому еще раз 
повторяю все нужное. 

Доверенность на имя жены инженера-механика Ольги 
Андреевны Юнге с правом передоверия. 

Деньги в Феодосийский городской Общественный Банк 
на текущий счет Управления имениями Ф. и А Юнге. 

Размер участка с прирезкой три десятины без малого 
и общая цена его 21 427 р. Пожалуйста, пусть Миша отве
тит сейчас же независимо от Вашего приезда в Коктебель, 
т<ак> к<ак> я все время в очень неловком положении отно
сительно Юнге и прошу его не распоряжаться еще участком. 

Посылаю тебе новые стихи, написанные это время.7 
До скорого свидания? Обнимаю Мишу. 

1 Телеграмма, о которой идет речь, не обнаружена. 21 ноября 
1917 r. М.С. Цетлина писала Волошину: «Миша послал тебе теле
грамму с запросом о том, можно ли устроиться в Коктебеле, но это 
было послано на всякий случай. Никаких реальных IDiaнoв отъезда 
из Москвы у нас нет, и я почти уверена, что мы никуда не поедем. 
Я надеюсь, что ты приедешь к нам, и очень -жду теб� (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 1262, л. 54 об.). 

2 Речь идет о Московском училище живописи, ваяния и зод
чества, располагавшемся на Мясницкой утще, в бывшем доме 
И.И. Юшкова. 

3 М.И. Цветаева (по мужу Эфрон) выехала из Коктебеля в 
Москву 25 ноября 1917 r. 

4 См. п. 318 ,  322. 
5 Ф.Э. Юнrе. 
6 См. примеч. 4 к п. 293. 
7 Возможно, Цетлиной были высланы стихотворения сСвятая 

Русь• (19 ноября 1917 r.) и сМа� (окончательное заглавие «Москва.) 
(20 ноября 1917 r.). См. : Т. 1 наст. изд. С. 254, 257. 
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324. А.М. ПЕТРОВОЙ 

26ноябрл 1917г. Коктебель' 

Дорогая Александра Михайловна, 

посылаю Вам еще одно стихотворение - «Мир•. 2 Другие 
Вам, верно, передала уже Ольга Артуровна?3 Не буду писать 
о том, что чувствую и думаю. В стихах - все. 

Дома с мамой огненно и тяжко. Взрывы на каждом 
шагу. Особенно теперь - я не могу не писать, а когда пишу, 
сам становлюсь раздражителен .. . 

Она раздумала ехать куда бы то ни было. Ваше письмо 
к ней" я читал ей вслух - она выслушала и не сказала ничего. 

Стихи ей нравятся, но на меня она кричит с презрением 
и говорит, что поэзия развращает поэтов, которые о себе Бог 
знает что думают. 

Вообще мне кажется, что я никогда не видал ее такой раз
драженной. Нас теперь кормят Кедровы5 - IDioxo (для мамы), 
но хозяйство отошло, поэтому она и остается. Присуrствие 
Ефронов6 и Рагозинского все же ставит между нами людей, и 
это дает возможность урывками работать. 

МАХ. 

1 Датируется по кн.: 'JРуды и дm1-2. С. 34. 
2 Толчком к созданию стихотворения сМир• (авторский вари

ант заглавия - «Брестский мир•) ('[ 1 наст. изд. С. 259), написанного 
23 ноября 1917 г., послужили переговоры о сепаратном мире с П:рма
нией, начатые советским правительством 20 ноября 1917 г. в Брест
ЛИтовске. 

3 ОА Рогозm1ская. С ней могли быть посланы стихотворения 
«Святая Русь• и «Март. («Москва.). См. примеч. 8 к п. 323. Отклика
ясь на новые стихотворения Волопшна, АМ. Петрова писала 6 декаб
ря 1917 г.: «В полном восторге я от Ваших стихотворений, впрочем, 
как и все, кому читала. Совершенно новый голос у Вас. Много о них 

же хочу писать <".> "Мир" будто другой поэт писал. Он вразрез с 
позицией в "Св<ятой > Руси". Оно прекрасно, но - прощаю Вам, 
как гнев. Все их хочется на площадях читать. В "Святой Руси" две 
предпоследm1е строфы слабы: из них не вытекает логически послед
няя, разработайте. Об эти строфы все как-то спотыкаются, обидно, 
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но по духу - животворящая вещь. Нельзя так оставить, даже давняя 
форма не подкупает. Очень прошу - пересмотрите! Вероятно, и Вас 
укачал ритм, и Вы не заметили, что не исчерпали в них необходимой 
предпосылки. Прощаете, что лезу со своими замечаниями? Но дело 
в том, что это не только Ваша, но и моя (?!) вещь, - мы страшно сов
пали в настроениях. <".> Из наших поэтов провидцев, Вы, кажется, 
первый зашевелились в этом смысле. Подай Бог! Священный ритм 
спасет наш народ• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). В этом же письме 
Петрова указывала на круг лиц, заинтересовавшихся стихотворени
ями Волошина: «Адел<аиде> Каз<имировне>, Жуковскому (были 
2 дня у меня) <".>. Послала <."> Костеньке с Финой. Жду Поли
ксену Серг<еевну>; "Миром" она потрясена; переписала тоже, дру
гие еще <".> Лидия Петр<овна> тоже возьмет для Цераских. Эти 
стихи крайне нужны всем. Исполать Вам•. Упомянуты АК. Герцык, 
Д.Е. Жуковский, К.Ф. иЖ.Г. Богаевские, П.С. Соловьева, Л.П. Цера
ская. 

4 Речь идет о письме Петровой к В.О. Кириенко-Волошиной, 
в котором она приглашала ее провести зиму в Феодосии (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 6, ед. хр. 13). 

s См. примеч. 5 к п. 317. 
6 М.И. Цветаева и С.Я. Эфрон. См. примеч. 2 к п. 320. 

325. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ 

27ноября 1917г. Коктебель 

27 ноября 1917. Коктебель. 

Дорогая Юлия Леонидовна, 

посылаю Вам ряд новых стихотворений, написанных 
за последнее время под впечатлением всего происходящего. 
Только «Март• был написан еще в Москве и лишь закон
чен теперь.1 Хотя Ваш ответ на мое письма2 и не мог бы еще 
прийти, но жду его с нетерпением: так теперь беспокойно 
обо всех живущих вдали. 

Едва ли мой приезд в Москву состоится: от Цетлиных 
получил телеграмму с вопросом, возможно ли приехать им 
с семьей зимовать в К <октебе>ль? Я думаю, что это будет им 
очень неудобно, тем более, что у нас в доме все зимние поме
щения заняты. Но значит в Москве так плохо, что они бегут". 
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Как Вы живете? Как Конст<анти>н Вас<ильеви>ч справля
ется?3 А по газетам вижу, что открываются выставки." «Буб
новый Валет•" . Будет ли сМир Искусства•, а ваша?4 

Мама очень раздражительна и плохо настроена, в пол
ном отчаянии от меня, и эти внутренние кризисы так дли
тельны и напряженны, что часто покрывают собою ужас 
внешних событий и не дают на них сосредоточиться, ни 
уйти в свою работу. 

У нас гостит Володя5 и работает над домом, который 
будет строить в Коктебеле. (Дом инженеру Фонякову -
вот тому самому, у которого, как я писал, для Феод<ора> 
Кон<стантиновича> можно купить участок6). Володя полу
чил отпуск на два месяца в Екатеринославе и по тепереш
ним обстоятельствам едва ли уже туда вернется. Ему пред
стоит, кажется, большая работа в Коктебеле, т<ак> к<ак> 
все фоняковские сопокупщики тоже собираются поручать 
Володе свои постройки". если только постройки вообще 
будут" . Вероятнее всего, что анархисты, которые к новому 
году свергнут слишком буржуазных большевиков, проведут 
последовательно программу голого человека на голой земле. 7 

Правда, у нас пока все эти смелые социальные опыты 
еще ничем не отражаются, но, конечно, очередь дойдет и до 
нас. Судя по «Русскому Слову., у нас теперь самостоятель
ное ханство и даже хан выбран, но мы еще ничего не знаем 
об этом.8 

Видаете ли Вы Маргариту Васильевну?9 Прочтите ей 
мои стихи. Я ей не посылаю, потому что она всегда недо
вольна ими и спрашивает: зачем ты это пишешь? Вообще 
покажите их всем друзьям, кого увидите. 

До свиданья. Целую Кон<стантина> Вас<ильевича>. 
Привет Екат<ерине> Иван<овне> и Ф<еодору> 

К<онстантиновичу>.10 

МАХ. 

1 Судя по ответному письму Оболенской, ВолоППП1 оm:ра
вил ей, помимо сrихотвореmш «Москва (Март 1917 г.)• («В Москве 
на Красной площади".•, 20 ноября 1917), сrихотвореmш «Взятие 
1iоильри (10 августа 1792 r.)• («Париж в огне. Король низложен с 
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трона ... •, первоначальное заr.лавие - «Бонапарт., 21 ноября 1917), 
«Святая Русь. («Суздаль да Москва не для тебя ли".•, 19 ноября 
1917), «Мир• («С Россией кончено".  На последях".•, 23 ноября 1917). 
См.: Т. 1  наст. JQЦ. С. 247, 254, 257-259. 6 декабря 1917 г. Оболенская 
писала Волошину: «".о стихах, они великоле1П1Ы. Я совсем не узнала 
бы Вас - Вы знаете? Только Бонапарт чрезвычайно Ваш. Прекрасна 
особенно вторая половина его по сжатости и ударности. В "Россиях" 
необычная для Вас ширина (Ваши стихи ведь изысканно тесные) -
напр<имер> - "Не тебе ли на речных истоках плотник царь построил 
дом широко". Еще лучше "Март" . Совсем новые слова опяrь появи
лись у Вас и ритмы неожиданные и хорошо, что именно для России. 
Только у Блока я так слышу музыку страны < . . .  >. А Конст<антину> 
В<асильевичу> <Кандаурову. - Ред.> стихи не понравились, огор
чился, расстроился. Говорит, что "безнаде:ждно".  Я совсем забыла, 
что можно воспринять непосредственно и так сильно. Чуть не пла
чет, - и еще говорит - не нравится!• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 901 ,  
л .  29-30 об.). 

2 Имеется в виду п. 321. 
3 Оболенская сообщила о К.В. Кандаурове в цитированном 

выше письме: сОн вообще - молодцом. Не знаю, из жалости ли ко 
мне от догадки, что крушение его работы меня зачеркнет. Или лавина 
:живописи, прямо обрушившаяся в нем, так нечеловечески сильна -
только вижу его всегда радостным и ровным и веселым. < . . •  > Он 
выставил сейчас три этюда в Салоне, в rазетах хв�. 

4 Оболенская отвечала в том же письме: сМир Иск<усства> 
предполагается на Рождестве. Валетызакрьшись. < . . .  > Адлявыставки 
ничего у меня нет - работа идет нынче вяло, сил не хватает - жела
нье есть.. Выставка картин художников общества «Бубновый валет. 
демонстрировалась в Москве в Салоне К.И. Михайловой с 21 ноября 
по 3 декабря 1917 г., сМир Искусства. - в Художественном салоне 
(Большая Дмитровка, д. 1 1) (см. примеч. 5 к п. 289). 

5 В.А. Рогозинский. 
6 См. п. 315,  п. 321 ,  примеч. 13. 
7 Обьпрываются слова главного героя драмы «Савва (lgnis 

sanat)• (1906) Л.Н. Андреева (действие 1-е) : «Нужно, чтобы тепереш
ний человек голый остался, на голой земле. Тогда он устроит новую 
жизнь• (Андреев Леонид. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. литература, 
1990. т. 2. с. 385). 

8 Волоппm имеет в виду следующие информационные сообще-
ния: 

«Севастополь, 9, XI. В Бахчисарае по случаю перехода ханского 
дворца в распоряжение татар состоялось национальное торжество. 
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На организованном митинге выступил представитель цен
тральной украинской рады и, между прочим, от имени Украины при
ветствовал татар, заявив, что, по признаmпо киевского съезда народ
ностей, отныне татары - законные хозяева Крымского полуострова. 

Одесса, 9, Х1. Сейчас штабом получено сообщение, что съе:щ 
татар в Бахчисарае объявил торжественно автономное ханство в 
Кр� (Русское Слово. 1917. No 248. 12 нояб. С. 4). 

' М.В. Сабаmникова. 
10 В.И. Оболенская и Ф.К. Радецкий. 

326. Е.П. ОРЛОВОЙ 

27ноября 1917г. Коктебель 

27 ноября 1917. Коктебель. 

Дорогая Екатерина Павловна, 

между вашим последним письмом и моим ответом1 прошел 
государственный переворот и один месяц времени. 

Что с Вами? Живы ли Вы? Посылаю Вам несколько 
новых моих стихотворений.2 Когда Вы их прочтете, то 
передайте их поэту Илье Григорьевичу Эренбургу, кото
рый живет в том же доме, что и Вы, кв. 87.3 Но если там его 
нет (это кв<артира> его родителей), то спросите его адрес 
и пошлите ему стихи, а адрес сообщите мне, а лучше сами 
сходите к нему, если он не на другом конце города, и пере
дайте ему их лично и познакомьтесь с ним. Он об Вас слыхал 
от меня уже. Вам его будет ценно узнать. 

В тех стихах, что Вы мне посылали, 4 есть хорошие 
строки, отдельные ритмические переходы, но они пото
плены массой слов не плохих, а никаких. Вам надо учиться 
выбрасывать из стихов все лишнее и сжимать, сжимать до 
последней краткости. Ваши стихи - это только черновики. 
Надо приучаться критически их обрабатывать и переплав
лять. Избегать красивого и лощеного, а искать верного 
и четкого, говорить только необходимое. Работайте над 
переводами французов - это лучше всего формирует стих. 
Сознание своего бессилия - это хороший признак, - это 
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признак таланта (бездарность самоуверенна). Творчество -
это всегда прохождение верблюда сквозь игольное ушко. 
Но когда наступает это творческое отчаяние от сознания 
невозможности пройти сквозь игольное ушко, надо ста
раться не предаваться отчаянию, а переводить это чувство 
посредством молитвы в волю, в новое напряжение. Пом
ните, что не Вы говорите, а говорится через Вас, и надо быть 
совершенным, верно настроенным инструментом. Тот, кто 
будет играть на нем - Вы же сами, то Ваше Я, которое Вы 
не сознаете, к пониманию которого можете приблизиться, 
когда освободитесь от самое себя, то есть от своей душевной 
индивидуальности, и овладеете духовной. 

В Коктебеле снег, метель, буря. Человеческий мир спо
коен. Кажется, выбирают Крымского Хана. 5 

1 См. п. 301. 
2 Судя по ответному письму, ВолоШШI выслал Орловой маши

нописные копии тех же стихотворений, что и Ю.Л. Оболенской. См. 
примеч. 1 к п. 325. В ответном письме Орловой от 15 декабря 1917 г. 
впечатления от стихов сочетаются с переживаниями, вызванными 
большевистским переворотом в Москве: 

«Ваше стихотворение "Мир" как раз то самое, что думает и 
чувствует теперь каждый мыслящий русский человек, и я удивля
юсь, как Вы, живя вдали от всего, так верно схватшm настроение. 
Впрочем, может быть, потому Вы и пишете обо всем этом, что зна
ете это только из газет. Если бы Вы ув�щели сами всю эту гадость, 
эту прогнившую серую массу "толстокожих товарищей", которым 
нет оправдания в их преступлении перед родиной, - Вы постара
лись бы, верно, закрыть глаза, чтобы не думать ни о чем, не в�щеть 
этого разрушения всего святого, этого втаптывания в грязь всех свет
лых надежд. - "Святая Русь" - это звучит сейчас, как ирония. Нет 
ее больше, нет России. Есть озлобленные изголодавшиеся люди, со 
страхом оЖJЩающие всего ужасного и не ВJЩЯЩИе ко�ща грубости и 
произволу, люди жалкие и потерянные, как осиротевшие дети, бес
помощно цеIDIЯЮщиеся за каждый новый слух, за каждую возмож
ность избавления от непосильных страданий; есть самодовольная 
разнузданная чернь, жадно выискивающая, нельзя ли где пограбить 
побольше. Но стихотворение все же мне нравится. 

А вот "Март", по-моему, не отвечает действительности. 
Насколько я помню - настроение было радостное, возбужденное, во 
что-то верилось, ждали новой эры .. . На улицах было всеобщее лико-
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ванне, незнакомые ЛIОди обме1П1Вались приветствиями; помню, на 
Страсmом бульваре студентуrощал прохожих какими-то скверными 
конфетами, и это бьшо так трогательно." 

Совсем не то бьшо на уmщах 5-го ноября после прекраще
ния бойни в Москве. Настроение подавленное. Люди, напуrанные 
7-дневнымужасом, пуr.ливо и молча выходят из своих квартир и тоже 
безмолвно спешат купить газетные листки. В трамваях, в последую
щие дни, царит гробовое молчание, никто не обме1П1Вается мнени
ями по поводу происшедшего, но у всех на лицах какое-то боязливо
иапряжеиное ожидание, словно не верится в то, что произошло, 
словно должно что-то сл:уч:иться еще. Настроение такое, как бывает, 
когда схоронишь кого-нибудь дорогого и придешь с похорон в оси
ротевшую квартиру. Всё как будто по-прежнему, жизнь встуmша в 
обычную колею и с внешней стороны мало измеmшась, но на душе 
пусто: давит сознание непоправимого несчастья. 

Сонет "Бонапарт" мне нравится. Я благодарю Вас за стихи• 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. З, ед. хр. 915). 

3 Ко времени получения письма Орлова сменила место житель
ства (Арбат, д. 51, кв. 105). Свой новый адрес (Зубовская пл., Боль
шой Божеиииовский пер., д. 5, кв. 18) она сообщила Волошину в 
письме от З декабря 1917 г. (Там же). 

4 При письмах Орловой к Волошину от 1 о�сrября и от 5 октя
бря 1917 г. имеются тексты четырех ее стихотворений (Там же, л. 5, 
7-8 об.). 

5 См. примеч. 8 к п. 325. 

327. А.И. ТОЛСТОМУ 

27ноября 1917г. Коктебель 

27 ноября 1917 Коктебель. 

Милый Алехан, 

мне хочется напомнить тебе, как ты сердился на меня, когда 
в марте месяце во время торжества Революции я говорил 
тебе, что Красная площадь мне представлялась вся зали
той кровью.1 Видишь теперь, что я был не совсем неправ. 
Не неправ был я и тогда, когда я бил тревогу в предчувствии 
теперешнего большевистского мира. 2 

Тот, кто видит слишком ясно вперед, не должен зани
маться политикой: он будет только раздражать. Его дело 
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писать стихи. 3 Посылаю тебе несколько моих последних. 
Мне бы хотелось, чтобы ты, если это будет удобно, прочел 
их на заседании «Клуба Писателей»:4 это было бы моим 
вкладом, так как я не знаю, попаду ли я в Москву. Для Пра, 
конечно, нечего и думать о поездке, а меня она отпускать 
очевидно очень не хочет, не зная, можно ли будет вернуться. 
Она отчасти права, так как я думаю, что у нас идет дело к 
войне между севером и югом. 

Как ты поживаешь? Привет Нат<алье> Вас<ильевне>. 5 

МАХ. 

1 Ср. впечатления Волошина от «революциоmюй идилтm:• 
12 марта 1917 г. , отражеm1ые в статье сНа весах поэзию (Т. 6, кн. 2 
наст. изд. С. 424-426) . 

2 8 ноября 1917 г. была опубликована нота Совета Народных 
Комиссаров послам стран Антантьr с предложением о заключении 
перемирия с Германией и ее союзниками, 20 ноября были начаты 
переговоры в Бресте между Советской Россией и центральными дер
жавами. 

3 Вероятно, Волошин выслал Толстому ту же подборку своих 
стихотворений, что и ЮЛ. Оболенской и Е.П. Орловой (см. примеч. 
1 к п. 325, примеч. 2 к п. 326) . 

• Клуб московских писателей - писательское объединение, 
возникшее в Москве весной 1917 г. Собрания проходили сначала 
в частных квартирах членов (в том числе у АР. Крандиевской и 
АН. Толстого), затем в комнате правления Московского Художест
венного театра. См. : <Шруба Манфред>. ЛИтературные объединения 
Москвы и Петербурга 1890-1917 годов. Словарь. М.: Новое литера
турное обозрение, 2004. С. 72. 

s И.В. Крандиевская. 

328. И.Г. ЭРЕНБУРГУ 

27 ноября 1917 г. Коктебель 

27 ноября. Коктебель. 

Дорогой Илья Григорьевич, 

Я, конечно, так и знал, что твой въезд в одну из сто

лиц без очередного припадка сумасшествия не обойдется 

М Воло ш 1 1 1 1  Т 10  
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и потому, прочитав через неделю о московских делах, не 
удивился нисколько.1 Твое присутствие невидимо ска
залось. К новому году будет, конечно, захват власти 
красногвардейцами и анархистами, так ты, пожалуйста, уж 
не уезжай ни в какой большой центр. 

Да, мы в аду - ты прав. С тою лишь разницей, что в нас
тоящем - церковном аду гораздо больше порядка, логики и 
системы. Наш страшнее. 

В Коктебеле пока тихо, но уж в Симферополе выбирают 
Хана, 3 собираются присоединяться к Турции". так что я, 
может быть, скорее тебя окажусь за границей". 

Похоже на то, что пред этим еще будет война между 
севером и югом. 

Я написал за это время несколько стихотворений, 
которые тебе посылаю. 4 Мне кажется, что некоторые тебе 
должны понравиться, хотя в такое время, когда подобает 
только каяться и молиться, писанье стихов не больше, чем 
дурная привычка. Я это сознавал, пишучи их. 

Мне хочется знать подробнее о тебе. s Нашел ли ты 
какую-нибудь работу? Видал ли кого из моих друзей, с кото
рыми должен был познакомиться? 

Т<ак> к<ак> теперь никаких земских и городских сою
зов, очевидно, не будет, то я и не писал о тебе ни Жуковскому, 
ни Глотову. 6 Но если все же тебе нужно это, то напиши мне. 
Был ли ты у Оболенской? У Гольдовских? 

Мама о тебе вспоминает с нежностью и восторгом и 
тебя все мне в пример ставит. Но хотя я ее и привожу в отчая
нье, я думаю, что все же она не обрадовалась бы, имея сыном 
тебя. Обнимаю тебя. 

МАХ. 

1 В недатированном m1сьме к Волоппmу (видимо, сере
дина ноября 1917 г.) Эренбург сообщал о своем приезде из Крыма 
в Москву в ко�ще шсrября: «В вечер, когда я приехал, шел уже бой. 
<".> Самое ужасное началось после их победы. Безысходно как-то. 
Москва покалеченная, замученная, пустая. Больш<евики> неи
стовствуют. Я усиленно помыmляю о заграmще, как только будет 
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возможность, уеду. Делаю это, чтобы спасти для себя Россию, воз
можность внутреmпою в ней � (Эренбург Илья. Дай оrлянуrься . . .  
Письма 1908-1930. М.,  2004. С. 88). 

2 Отклик на сценку, обрисоDаШ1уЮ Эренбургом в том же IШсьме: 
«Вчера стоял в хвосте, выборы в Учр<едительное> собр<ание>. 
Рядом агитировали: "Кто против жидов за No 5 (больш<евики>)?", 
"Кто за мировую ревоmоцию за № 5?". Проехал патриарх, кроmш 
св<ятой> водой. Все сняли шапки. Навстречу ему шла рота солдат 
и орали "Интернационал". Iде это? Или действительно в аду?• (Там 
же). 

з См. примеч. 8 к п. 325. 
4 Вероятно, это та же подборка, которую ВолоIШП1 отправил 

ЮЛ. Оболенской (см. примеч. 1 к п. 325) и другим своим корре
спондентам (см. п. 326, 327). Краткая их оценка - в ответном IШсьме 
Эренбурга от 13 декабря 1917 r.: cThoe стих<отворение> "Мир" меня 
сильно обозлило, приемлемей других - о Руси• (Эренбург Илья. Дай 
оrлянуrься". С. 89). 

5 13 декабря 1917 r. Эренбург писал Волошину: «".не отвечаю -
очень тошно от всего. С горя хожу в mrrературные общества, салоны, 
клубы и пр. <".> Пока ничего не делаю, живу как пrичка Божия. 
(Там же). 

6 Подразумевается возможная служебная должность для Эрен
бурга, о которой ВолоIШПI готов бьш хлопотать до Октябрьского 
переворота. 

329. Ю.Ф. ЛЪВОВОЙ 

28ноября 1917г. Коктебель 

28 ноября 1917. Коктебель. 

Дорогая Юлия Феодоровна, 

Я так давно не имел от Вас никаких вестей - с тех пор, 
как И.И. Кедров передал от Вас устные поручения.1 Как 
пережили Вы это время? Как Ваши личные и материальные 
дела? Как чувствует себя Георгий Владимирович? Лютик? 
Варвара Матвеевна?2 Видали ли Вы это время Лилю?3 Я не 
вижу сейчас петербургской и душевной атмосферы, так он 
отошел куда-то вдаль. 
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Посылаю Вам ряд новых моих стихотворений: они ска
жут лучше, чем письмо, про внутреннее состояние духа.4 
В Коктебеле тихо - никакие волны анархии еще пока не 
заплеснули сюда. 

Но это, конечно, только пока: в Симферополе выби
рают Хана,5 татары хотят присоединяться к Турции. Во 
флоте идет Великорусское самоопределение и Украини
зация. Пожалуй, татарский план самый благоразумный и 
безопасный .. .  Я думаю, что неизбежна война между севе
ром и югом, и что мы скоро будем совершенно отрезаны от 
Москвы и Петербурга. Мы повторяем якобинский захват и 
идем к «2-му июнn, то есть к изъятию вооруженной силой 
«Жирондистов• из Учредительного Собрания,' а затем к 
свержению большевиков более левой партией, то есть анар
хистами (красногвардейцами, матросами, уголовными). 

Коктебель заметен снегом и забыт людьми. Но в доме 
нет тишины. Пра все время нервна и крайне раздражена, на 
меня, конечно, главным образом. Это очень, очень тяжело: 
не дает возможности сосредоточиться в себе, что так нужно 
теперь, и не дает возможности работать систематически: 
каждый день творческое напряжение срывается новым 
взрывом негодования на меня. Иногда это кажется совер
шенно безвыходным и безнадежным. 

У нас живут кедровские дети, вместе с семьей брата 
Н . Н .  и женой брата С.Н.7 Но в этом мало радости, т<ак> 
к<ак> Ник<олай> Н<иколаевич> живет в Феодосии у 
Ал<ександра> Ал<ександровича>, 8 а Соф<ья> Ник<о
лаевна>9 в Ростове-на-Дону. 

До свиданья. Привет всем. Напишите хоть несколько 
строчек. Еще раз большое спасибо за переданное с 
Ник<олаем> Ник<олаевичем>.10 

Максимилиан Волошин. 

1 Н.Н. Кедров приехал из Петроrрада в Крым в октябре 1917 r. 

2 r.в. Кусов, О.А. Ваксель, В.М. Баруздина. 
3 Е.И. Васильева. 
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4 Волопmн выслал Львовой ту же подборку стихотворений, что 
и ЮЛ. Оболенской (см. примеч. 1 к п. 325) и другим своим корре
спондентам (см. п. 326-328). Перечисляя в письме к Волошину от 
12 декабря 1917 r. получ:е1П1Ые стихотворения (сСв. Русь, Наполеон, 
Март, Мир•), Львова добавляла: сДа, все так. Вы сказали формулу 
этих 10 месяцев. Формулу периода унаваживания почвы для новых 
всходов, для новоrо виноrра,цника. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 799). 

5 См. примеч. 8 к п. 325. 
' 2 июня 1793 r. во Франции в результате вооруженноrо восста

ния была установлена якобинская диктатура; партия :жирондистов, 
противостоявшая якобmщам, была изгнана из Конвента (высший 
законодательный и исполнительный орган революционной Фран
ции), депутаты-жирондисты арестованы, впоследствии, 9 брюмера 
(29 октября) 1793 r., 22 из них были приrоворены к смерти. Француз
скому Конвенту Волопmн уподобляет здесь российское Учредитель
ное собрание, создававшееся на основе всеобщеrо избирательноrо 
права для установления формы правления и выработки конститу
ции; выборы делегатов проходили с 12 ноября 1917 r. до начала 1918 r. 

7 Дети Н.Н. Кедрова - Ирина Николаевна Кедрова (1903-
1989), впоследствии Т111Щовщица, Колюн (Николай Николаевич 
младший) Кедров (1906-1981), впоследствии певец и композитор, и 
ЛИля (Елизавета Николаевна) Кедрова (ок. 1910 - ок. 1990). Семья 
брата Н.Н. Кедрова - Константин Николаевич Кедров (1876-1932), 
певец и деЮiаматор, ero жена Евгения Дмитриевна Кедрова (уро:жд. 
Успенская; 1886-1967) иихдочери Наталья Константиновна Кедрова 
(в замужестве Малинина; 1907-1987), впоследствии певица, и Ляля 
(Ольга Константиновна) Кедрова (в замужестве Леруа; 1912-1978), 
впоследствии Т111Щовщица. «Жена брата С.Н.• - певица Валентина 
Андреевна 1hадкая (сценич. псевдоним - Павловская), жена Сергея 
Николаевича Ihaдкoro (1873-1927), полковника Павловскоrо полка 
и брата Софьи Николаевны Dl:адкой (в замужестве Кедровой) -
жены Н.Н. Кедрова. 

8 АА Новинский. 
' С.Н. Кедрова. 
10 Подразумевается вырученная от продажи акварелей Воло

пmна в Петрограде денежная сумма. 
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330. Р.М. ГОЛЬДОВСКОЙ 

28ноября 1917г. Коктебель 

28 ноября 1917. Коктебель. 

Дорогая Рашель Мироновна, 

я так давно не имел от Вас вестей. Знаю только от Сережи 
Э<фрона>, что вы живы и благополучно пережили страш
ные дни.1 Но как пережили, что у Вас делается, не знаю. У 
нас пока все тихо в Коктебеле, но что будет - кто может ска
зать? На севере у вас ясно, что дело идет к 2 июня, то есть к 
изъятию вооруженной силой из Учредительного Собрания 
«Жирондистов»,2 а затем к новому году свержению боль
шевиков и захвату власти анархистами (т.е. красногвардей
цами, матросами и солдатчиной). А затем к гражданской 
войне между Югом и Севером". Это классически простой 
путь. 

А у нас татары выбирают (и верно уже выбрали) Хана3 
и собираются присоединять Крым к 'JУрции, Рада4 украини
зирует Черноморский флот, идет в войсках великорусское 
самоопределение".  Из этих зол, пожалуй, самое страшное 
последнее, и самое безобидное - первое: Турция, к счастью, 
некультурная и не социалистическая страна. Но как все это 
отразится на Крыме".  

Единственное, что есть утешительного в настоящее 
время, это то, что все равно спастись некуда: везде одина
ково на всем земном шаре, и если у нас пока хуже всего, то 
за то, что будет завтра там, где пока тихо, поручиться нельзя. 

Я позволил себе направить к Вам моего друга Поэта -
Эренбурга. Он очень интересный и талантливый человек 
(хотя исступленный и нетерпимый). Он Вам многое может 
рассказать о русских солдатах во Франции и об английском 
фронте, как очевидец. 5 Впрочем, он верно уже был у Вас. 

Посылаю Вам несколько новых моих стихотворений, 
касающихся текущего. Мне очень интересно, как Вы отне
сетесь к ним. 6 

О моих планах - ничего не знаю: очень хочется при
ехать, хотя бы ненадолго, в Москву (Цетлины меня зовут 



П и с ь м а .  1 9 1 7  743 

остановиться у них), но сейчас выехать-то выедешь, а смо
жешь ли вернуться - это неизвестно. Это очень беспокоит 
маму, и ей весьма не хочется отпускать меня, что я вполне 
понимаю и предвижу возможность полного прекращения 
сообщений между Крымом и Москвой ввиду борьбы Севера 
с Югом, которая мне кажется сейчас исторически неизбеж
ной, особенно на почве аграрной реформы. 

Привет Еве, Мише, Надежде Ивановне (как ее здоро
вье) и Онисиму Борисовичу.7 

Максимилиан Волошин. 

1 Подразумеваются события, вызванные захватом власти в 
Москве большевиками в конце о:rсrября - начале ноября 1917 г. 

2 См. примеч. 6 к п. 329. 
3 См. примеч. 8 к п. 325. 
4 Центральная Рада, орган государственной власти на Украине, 

бьша образована в Киеве 4 марта 1917 г. (председатель - М.С. l)?у
шевский), после Октябрьского переворота провозгласила Украин
скую народную республику. 

s В мае 1917 г. И.Г. Эренбург по приглашению английского 
командования ездил в расположение частей из Австралии и Новой 
Зеландии. См.: Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь: Воспоминания: 
В 3 т. М.: Сов. писатель, 1990. Т. 1. С. 219-220. 

6 Вероятно, Волошин выслал IЬ�овской ту же подборку 
стихотворений, что и ЮЛ. Оболенской (см. примеч. 1 к п. 325) и 
другим своим корреспондентам (см. п. 326-329) . 

7 В.А. Фельдштейн, М.С. Фельдштейн, И.И. Ивановская, 
О.В. IЬ�овский. 

331. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

28 ноября 1917 г. Коктебель 

28 ноября 1917. Коктебель. 

Дорогая Марья Самойловна, очень обрадовался полу
чить от тебя письмо1 - это ведь первое за последние три 
месяца. Я тебе и Мише это время писал много раз и не 
знаю, получали ли Вы мои письма. Последнее2 я послал тебе 
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с Мариной Цветаевой,3 которую обязал передать лично, 
надеюсь, что она уже передала его и была у тебя. Там были 
вложены новые стихи.4 Посылаю тебе еще одно, написан
ное после. На телеграмму Миши, возможно ли приехать 
с семьей в Коктебель, я ответил срочной телеграммой и 
кроме того, просил Марину, рассказать обо всех неудобствах 
жизни коктебельской: она в таком же положении, как ты -
у нее недавно родилась дочь. Но раз вы думаете оставаться 
в Москве, то это все уже не важно. Я бы не советовал ехать 
вам на зиму в Коктебель: очень сурово. Здесь можно хорошо 
зимовать, только имея свой дом и лошадей (или автомобиль). 

И еще раз повторяю просьбу, которую писал <в> каждом 
письме и тебе, и Мише, и Ром<ану> Сам<ойловичу>: скорее 
телеграфировать Юнге о земле, выслать доверенность на 
заключение купчей и т.д. Я об этом так надоедаю потому, 
что, с одной стороны, являюсь ответственным перед Юнге, 
т<ак> к<ак> он задерживает этот участок без задатка только, 
как для моих знакомых, а с другой стороны, боюсь, что Вы, 
в конце концов упустите его, что будет очень и очень жаль. 

Очень благодарю тебя за предложение денег:5 спасибо, 
мне теперь не надо - я ведь продавал картинки - и у меня 
сейчас скоплено целых 2000, чего никогда в жизни у меня не 
бывало. Но если бы ты могла прислать нам чаю фунта 3-4, 
то мы были бы очень благодарны, т<ак> к<ак> здесь чаю нет 
совсем. Ром<ан> Сам<ойлович>, уезжая, обещал в Москве 
достать и чая, и сахара, и кофе, но не исполнил, т<ак> к<ак>, 
вероятно, это невозможно. 6 Но если бы можно было бы при
слать хотя бы чаю - это было бы очень хорошо. 

Относительно моего приезда в Москву я, к сожалению, 
до сих пор ничего не знаю: все это зависит от обстоятельств: 
можно ли оставить безопасно маму и, раз уехавши, возможно 
ли будет вернуться обратно, так как явно, что мы накануне 
военных действий между югом и севером России, и ближай
ший месяц, я думаю, выяснит - будет ли прервано сообще
ние между Москвой и Крымом. Мне очень интересно, какое 
впечатление произвела на тебя и на Мишу Маргарита?7 

Жду от тебя подробного письма. 



П и с ь м а .  1 9 1 7  745 

1 Речь идет о письме М.С. Цетлиной из Москвы от 21 ноября 
1917 r. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262). 

2 См. п. 323. 
э См. примеч. 2 к п. 320. 
4 См. примеч. 7 к п. 323. 
5 Отклик на предложение Цетлиной в письме от 21 ноября 

1917 r.: сКак твои материальные дела? Нужно ли тебе чего-нибудь, не 
хочешь ли ты, чтобы я тебе что-нибудь послала? Сделаю это с радо
стью. Если тебе нужны деньm, пожшrуйста, напиши, ведь теперь все 
очень дорого и так трудно всею (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262, 
л. 55-55 об.). 

6 Р.С. JУмарКШI. Об этой просьбе идет речь в письмах JУмар
юmа из Москвы от 26 сентября 1917 r.: сЧай, кофе и пр. ВЫШJПО 

на этих днях•; от 19 января 1918 r.: с.Я послал Вам < . . .  > 3 ф. чая и 
2 ф. кофе и <" .>  ни звука!• ((ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед, хр.  1 199, 
л. 2 об. , 3). 

7 См. п. 322, примеч. 1 ,  4. 

332. Е.И. ВАСИЛЪЕВОЙ 

29 ноября 1917г. Коктебель 

29 ноября 1917. Коктебель. 

Милая Лиля, 

откликнись. Хочется знать, как ты живешь и как пережива
ешь все происходящее. 

Посылаю тебе всё, что написал за этот год. 
Стихи тебе скажут о моей внутренней жизни. 
Из Москвы я вернулся в Коктебель и безвыходно здесь.1 

Внешней жизни у меня мало. 
Живу с мамой. Она стареет, болеет, раздражается на 

меня. 
Едва ли удастся выехать из Коктебеля в этом году. Здесь 

пока политически тихо. Но я внутренне готов ко всему. Еще 

в марте я знал, что будет террор, теперь знаю, что будет еще 

гораздо хуже, и в глубине тихая радость о неизбежном. 



746 М а к с и м и л и а н  в о л о m и н  

Где Всеволод Николаевич? Борис Алекс<еевич>?2 
Не удивляйся, что пишу на машине: теперь всегда так 

пишу - сломанная рука болит. 

1 ВолоШШ1 жил в Коктебеле с 17 апреля 1917 г., совершая mппь 
непродолжительные пое:щки в Феодосшо. 

2 В.И. Васильев, В.А Леман. 

333. В.О. КАП 

29 ноября 1917г. Коктебель 

29 ноября 1917. Коктебель. 

Вера Осиповна, получил Ваше письмо от 19-го. 1 Да, у 
меня есть новые стихи, посылаю их Вам. 2 Коктебель занесен 
снегом. Но все же не достаточно одиночества. Теперь надо 
бытъ или в самой кипени событий, или в пустыне, чтобы или 
жить ими, или чувствовать их во всем объеме. К сожалению, 
не совсем один во всем доме. Хотя в выпавшем снеге доста
точно бесприютности, и она дала возможность написать те 
стихи о современности, что я Вам посылаю. 

Из тех книг, что Вы читаете, конечно, важнее всего 
Апокалипсис3 - он самая современная из всех возможных 
книг, и от современных событий многие образы его выявля
ются. С самого начала войны я его читаю каждый день. Его 
и пророков. Наверно, Вы плохо знаете пророков. Прочтите 
Исайю, начиная с 40 главы, особенно 42-ую. С этими обе
тованьями можно не страшась пройти все ужасы современ
ности . . .  Достоевский тоже во многом русский Апокалипсис. 
Перечтите внимательно страницу за страницей, останавли
ваясь и медитируя, «Бесы•. 

Там уже все, что происходит теперь. 
В Феодосии я совсем не бываю: преследует меня там 

астма. Поэтому Ал<ександра> Алекс<андровича>4 почти не 
вижу. Удалось с ним повидаться только после его возвраще
ния. 
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Пол<иксена> Сер<rеевна>5 вместе с Н<аталией> 
И<вановной> Манасеиной живет в Феодосии. 

Мне было бы очень интересно узнать Вашу музыку на 
«Если сердце . . .  ».6 Может, вы можете мне прислать ее? Мне 
кто-нибудь споет ее: у нас живут родственники Кедровых -
тоже певицы. 

До свиданья. Напишите, какое впечатление на вас про
изведут мои новые стихотворения? 

1 Письмо В.О. Кан, отправленное из Кисловодска, датировано: 
«ВторШIК 19-го» - неверно (вторШIК - 21 ноября 1917 г.). В нем она 
признавалась: «Сегодня в сумерки читала Ваши стихи, Макс Алек
сандрович, и захотелось написать Вам. < . . .  > Читая их, я с таким сча
стьем перенеслась мыслью и чувствами в Коктебель» (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 614) . 

2 Видимо, Волошин отправил Кан ту же подборку, что и 
ЮЛ. Оболенской (см. примеч. 1 к п. 325) и другим своим корреспон
дентам (см. п. 326-330). Об этом можно судить по ответному письму 
Кан от 1 января 1918 г.: «Очень интересно мне бъmо прочитать ваши 
стихи; из них "Бонапарт" безусловно лучше других, и мне понра
вился очень. "Святая Русь" тоже. Вы чувствуете, Макс<имилиан> 
Ал<ександрович>, что в этих стихотворениях Вы вложили частицу 
того непосредственного вдохновения, которое Вы всегда считали 
нужным об�ать железной долгой работой. < . . .  > Вы помните, 
как часто мы говорили об этом с Вами? Вы утвер�али, что искус
ство - это труд, а я всегда говорила, что искусство - божественное 
начало, за которым труд не должен быть ощутимым. И несмотря на 
Ваше желание, чтобы бъmо иначе, все-таки в Ваших стихотворениях 
прекрасным является всегда Ваше вдохновение, а не Ваша работа» 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 614). 

3 В письме, на которое отвечает Волошин, Кан сообщала: 
«Читаю зараз Достоевского, Психологию Введенского и даже". 
Апокалипсис! Что из всего этого воздействует на меня - не знаю». 
(Упомянуrа книга АИ. Введенского «Психология без всякой мета
физики» - 3-е изд.: Пг., 1917.) 

4 А.А Новинский. 
s П.С. Соловьева. 
6 В письме, на которое отвечает Волошин, Кан сообщала: 

«Положила на музыку для пения Ваше стихотворение "Если сердце 
горит и трепещет"». См.: Т. 1 наст. изд. С. 60. 
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334. С.Я. ПАРНОК 

ЗОноября 1917г. Коктебель 

30 ноября 1917. Коктебель. 

Простите меня, Софья Яковлевна, что только теперь я 
отвечаю Вам и благодарю за стихи, что Вы мне прислали еще 
два месяца тому назад.1 У меня бывают периоды, когда я не 
могу писать писем совершенно, и теперь был такой. Все Ваши 
стихотворения мне очень близки и милы, и я много и многим 
их читал. Но бJШЖе всех «" .долюби за меня, моя милая."•2• 

За это время в Коктебеле перебывали Мандельштам, 
Эренбург3 и дважды приезжала из Москвы Марина и должна 
снова вернуться.4 

Совершающееся в мире внешнем держит душу в 
непрерывном напряжении и созерцании и только последнее 
время начали приходить какие-то слова для приблизитель
ного и частичного отражения переживаемого. Посылаю Вам 
несколько стихотворений, написанных последнее время. 

Как устроилась Ваша жизнь? Как здоровье Вашей спут
ницы?5 Часто ли видаете Жуковских? 

Есть ли у Вас какие-нибудь планы на будущее лето? 
Писали ли Вы это время стихи? 

Не считайте небрежностью такой поздний мой ответ и 
пришлите мне еще стихов, если есть. 

1 Парнок отправила Волошину «несколько стихотворениЮ 
16 сентября 1917 г., сообщив свой адрес: «Судак, дача К. Попан
допуло• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 931 ;  см. также: Купченко В.П. 
С.Я. Парнок и МА Волопmн. К истории взаимоотношений // Лица. 
Биографический альманах. Вьm. 1 .  М.; СПб.: Феникс - Atheneum, 
1992. с. 410). 

2 Строка из стихотворения «Никнет цветик на тонком сте
бле".•, впервые опубликованного в журнале «Камена. (1919. N!! 2) и 
вошедшего в сборник Парнок «Музыка. (М.: Узел, 1926). См. : Пар
нок София. Собрание стихотворений / Вступ. статья, подгот. текста и 
примеч. С. Поляковой. Анн Арбор: Ардис, 1979. С. 188. 

3 См. примеч. 13 к п. 303. О.Э. Мандельштам провел в Кокте
беле около месяца - с коJЩа шоня до коJЩа шоля 1917 г. ('Iруды и 
дни-2. с. 22, 24). 

4 См. примеч. 2 к п. 321 .  16 ноября М. Цветаева писала 
В.Я. Эфрон из Коктебеля: «ЕСJШ есть возможность выехать из 
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Москвы - выезжайте с Алей, Ирш10й и Любой <АС. Эфрон, 
И.С. Эфрон и их няня. - Ред. > в Коктебель. Пра предлагает Вам бec
mramo комнату и стоn (Цветаева М" Неизданное: Семья. История 
в письмах. М., 1999. С. 256). В мемуарном очерке �ое о живом 
(Волошин)• она описывает: 

с25 ноября 1917 года я выехала в Москву за детьми, с которыми 
должна бьша тo'rlac же вернуться в Коктебель, где реппmа - :жить 
или умереть, там видно будет, но с Максом и Пра, вблизи от Сережи, 
который на днях должен бьш из Коктебеля выехать на Дон. <" .> 

- Марина! - Максина нога на подножке рыдвана. - Только 
очень торопись, помни, что теперь будет две страны: Север и Юг. 

Это бьши его последние слова. Ни Макса, ни Пра я уже больше 
не видала• (Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 4. С. 215) .  

5 Имеется в виду близкая подруга Парнок - акrриса Людмила 
Владимировна Эрарская (ок. 1890-1964). 

335. Ю.Ф. ЛЬВОВОЙ 

4 декабря 1917г. Коктебель 

4 декабря 1917. Коктебель. 

Дорогая Юлия Феодоровна, 

сегодня совершенно неожиданно получил Ваше письмо - то 
самое, которое Вы передали Никол<аю> Ник<олаевичу>: 
от 2-го октября.1 Ник<олай> Ник<олаевич> положил его, 
конечно, в багаж:, а багаж:, разумеется, пришел через два 
месяца. А Н.Н. благоразумно умолчал, что там и письмо, 
порученное для немедленной передачи, обрадовал им только 
сегодня". А в свое время он сказал лишь, что вот Юл<ия> 
Фед<оровна> просила Вам передать на словах". и еще сто руб. 
за картины (еще раз очень, очень благодарю Вас). 2 Сегодня :ж:е 
я получил и письмо, и книги. Спасибо. 

Я так и не вижу по Вашим письмам, получили ли Вы 
мое стих<отворение> «Материнство• ?3 Поэтому посылаю 
Вам его еще раз на всякий случай, а дней пять назад я послал 
Вам письмо с рядом новых стихов, касающихся переживае
мого.4 Мне очень интересно, как Вы примете их. Книжка моя 

«Иверни• перед октябрьским переворотом была совсем уже 
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готова к выходу, как меня извещали, но с тех пор ничего об 
ней не знаю. 5 

Я живу очень уединенно и молчаливо, внуrри себя, 
не бываю даже в Феодосии. К сожалению, как внуrренней 
работе, так и работе над стихами очень мешает раздражение 
Пра против меня, которое все растет и растет, и я чувствую 
себя перед ним совершенно беспомощным и теряюсь. То, о 
чем я говорю в «Материнстве», не только не расходится, но 
все сгущается и увеличивается, притом в те моменты, когда 
все внуrри напряжено в одну сторону, наши отношения сры
ваются непременно в каком-нибудь истерическом кризисе. 
Сейчас Пра со мной почти не разговаривает". Я знаю, что 
этому могла бы помочь разлука, но куда ж теперь ехать, и 
как ее оставить". Все это глубоко безвыходно. Почти целый 
месяц я старался исправить это иначе: работал по хозяйству, 
прибирал комнаты, готовил, бросив все остальное, но это 
вело только к постоянному крику на меня за то, что я делаю 
не то, или не так, и еще большему раздражению, потому что 
я был все время перед глазами и, действительно, становился 
самым глупым из всех кухонных мужиков. Я знаю, что таких 
отношений не должно быть и что я должен их преобразить, и я 
ежедневно и думаю, и молюсь об этом, и чувствую себя совер
шенно бессильным и потерянным. Научите меня, Юлия Фео
доровна. Каким путем разрешить эту кармическую связь?6 
Как выправить этот нестерпимый вывих любви? Как прорвать 
эту невидимую и тончайшую плеву, разделяющую две любви и 
в то же время абсолютно непроницаемую и настолько иска
жающую отношения, что Пра совершенно искренно смотрит 
на меня как на преступника по отношению к ней. И требует от 
меня только того, чего во мне нет, и с искренним презрением 
отталкивает то, что есть во мне". 

Я знаю, что в этой загадке самая главная моя задача, 
быть может". потому, что она встает предо мною с особен
ной неизбежностью именно в те минуты, когда вся душа 
напряжена в другом направлении, как теперь. И это послед
нее космическое она заслоняет собою и говорит: преЖде 
разреши меня. 

Вот я написал «Материнство», ощупью наметил какую-то 
очень важную разгадку, но меня это нисколько не подвинуло в 
разрешении своего узла". 
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Теперь о делах: комнаты Вам оставлены четыре нижних 
и домик д1Ш плавунцов. Комната, где ЖШiа Верле, уже пере
хвачена КедРовыми. 7 Вообще все комнаты уже заняты с осени 
сплошъ. В нашем доме, кроме Вас, КедРовых и нас, не будет 
никого. Что же касается продажи комнат, то об этом надо 
говорить с Пра. Но думаю, что это неудобно. Эrо может вне
сти слшпком много осложнений не между нами, конечно, 
но в смысле дальнейшего распоряжения такой разделъно
неразделъной собственностью. А ведь комнаты эти уже 
традиционно остаются за Вами . . .  

Очень благодарю Кусявку за револъвер:8 я его передал 
Пра, которой он необходимее, чем мне. И должен сказать, 
что, несмотря на то, что я считаю очень разумным его иметь в 
такое время около, но, отдав его, я почувствовал гораздо боль
шую безопасность и уверенность в себе. 

Привет Лютику, Варв<аре>, Матв<еевне>9 и Кусявке. 
До свидания, напишите о себе. 

1 Н.Н. Кедров. Письмо ЛЬвовой: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 
799, л. 7-7 об. 

2 См. примеч. 9 к п. 329. 
3 См. примеч. 5 к п. 261 .  
4 См. п .  329, примеч. 4. 
5 См. п. 247, примеч. 1, 2. 17/ 30 мая 1918 г. С.А Абрамов сооб

щил Волошину, что ero книга сИвер:ни. вышла из печати в начале 
rода. Авrорские экземшrяры книги дошли до Волоmинаmппь в mоле 
1918 г. ('IРуды и дни-2. С. 47, 51).  

6 Карма - древнеиндийское этико-религиозное понятие, вос
принятое теософией: совокупность всех добрых и дурных деяний, 
совершенных :индивидуумом в прежних существованиях и определя
ющих ero судьбу в последующих; «метафизически - Закон Воздая
ни.я - Закон причины и следствия, или Нравственная Причинность. 
< . . .  > Карма ни наказывает, ни награждает, она есть просто Единый 
Всеобщий Закон, безошибочно и <  . . .  > слепо направляющий все дру
mе законы < . . .  >• (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М.: Сфера, 
1994. С. 215-216). ЛЬвова на вопрос Волошина оmосительно «кар
мической связи• ответила 12декабря 1917 г., прибегая к тому же кругу 
теософских терминов и представлений о внутреннем мире человека: 
« . . .  не думаете ли Вы, что сейчас Вы держите обычный экзамен перед 
переходом цеmра сознания на следующий хшан? Я глубоко чувст-
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вую, через Ваши последние творения, - эту все интенсивнее звуча
щую HO'IY - ноту, открывающую врата Buddhi: - IVIaнa едm1ства. <".> 
Вам кажется, что карм<ическая> связь настойчиво требует, чтобы ее 
разрешили в первую rолову. В этом кроется очень тонкий соблазн 
низшеrо разума, по той простой причине, что р а зр е ш а т  ь -то в 
ко�ще ко�щов ничеrо. Елена Петр<овна> Блав<атская> со своим 
образным языком называла это "ШDIЮзорная бородавка". <".> То, 
что Вам кажется вопросом, с которым надо покончить, в действитель
ности есть высокая эмоция любви, кармически, в продолжение мно
гих жизней, одетая в нескончаемое количество одежд всех отrенков 
эrоизма, как всякая любовь для себя. Ее теперь немедленно, властной 
рукой знающеrо необходимо претворить в нечто прекрасное <".> 
Мне бъmо больно читать слово: вывих любви. Это не то. Это затя
нувшаяся, могущая в ко�ще ко�щов стать непростительной, - сла
бость, дРЯблость там, где нужна кроткая мощь. Прежде всеrо нужно 
помнить, что человек, создающий вокруг себя такую перманентную 
астральную, зыбкую атмосферу, в кот<орой> каждый пустяк выра
стает до небывалых размеров - несомненно болен астралъно. Сле
довательно, дРугой человек, которому столько дано знания и воз
можности распознавания, обязан ero лечить. Но для этоrо доктор 
не должен в угоду падиеНIУ становиться кухонным мужиком. Это 
только может привести к обратному результату, ибо кухонный мужик 
обыкновенно авторитетом не пользуется. А врачу необходим авто
ритет. Вы скажете: врачу, исцелися сам. - Да, все это нелегко, но как 
прекрасна может быть победа всеrо этоrо долrоrо кошмара. (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 799, л. 9-10 об.). 

7 См. п. 295, примеч. 3. 
8 Г.С. Кусов. См. п. 295, примеч. 9. 
9 ОА Вакселъ, В.М. Баруздина. 

336. А.М. ПЕТРОВОЙ 

9 декабря 1917 г. Коктебель 

Коктебель. 9 декабря 1917. 

Дорогая Александра Михайловна, 

спасибо за письмо и за слова о стихах.1 Я не нахожу, чтобы 
между «МИРОМ» и сСВ<ЯТОЙ> РУСЬI0»2 было противо
речие: одно обращено к душе России, к духу расы, а другое к 
государств<у>, к империи: одно к Руси, другое к России. Оба 
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стих<отворения> получают смысл поставленные рядом. У 
меня есть вера в Русь, но есть и отношение Европейца к Рос
сийскому государству, и от него я не хочу и не могу отказы
ваться, как и от первого. Относительно двух предпоследних 
строф в •СВ<ЯТОЙ> РУСИ•: они мне необходимы и в них 
есть то. что именно я и хотел сказать. Правда, есть и созна
тельный прорыв в переходе к последней строфе, но именно 
для того, чтобы читатель его сам восполнил своим личным 
чувством: никогда не следует договаривать всего - надо 
оставлять место для непосредственного чувства читателя 
так, чтобы он сам договорил и удивился бы, что этого вовсе 
нет в стихотворении. Может, мне это не удалось - не знаю, 
т<ак> к<ак> не могу еще прочесть со стороны, но сделано 
это намеренно. Посылаю Вам новые стихи •ПЕТРОГРАД•3 
(именно это опозоренное имя, в отличие от Петербурга). Со 
всем, что вы пишете об России, я, конечно, очень согласен. 
Связь между Грецией и Россией в смысле Дионисического 
духа совершенно ясная: у них одно сердце.4 Дионисиче
ский оргизм пришел в Грецию с севера - из южной России, 
из Скифии, а Скифы и Русь - одно и то же (см. Забелин, 
Самоквасов5 и другие историки Московской школы). Весь 
Дионисизм из Славии - здесь его закваска, и Греция его 
приняла отсюда. В античной Греции та же невозможность 
создать крепкий государственный строй, т<ак> к<ак> он 
ежеминутно разбивается напором внутренней лавы. Чтобы 
дать Эллинизму государственную крепость, надобен сплав 
с более грубыми и косными человеческими породами. 
Сперва совершается этот сплав с полуславянской и варвар
ской Македонией, и отсюда осеменение всего Азиатского 
мира семенами эллинизма. Македонское племя слишком 
быстро перегорает в этом горне, ассимилируется и теряет 
необходимую твердость. Только в тупом и косном Риме Гре
ция находит для себя породу, достаточно неплавкую, чтобы 
создать себе государственную скорлупу. Пропорция сплава, 
наконец, найдена, и в то время, как западный Рим не выдер
живает сирийско-иудейской лавы, Рим Восточный - Визан
тия образует тысячелетнее царство, которое, рассыпаясь в 

М 1Jо;ю 1 1 1 1 1 1 1  Т J O  
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свою очередь, зажигает Ренессанс на западе и Московское 
царство на востоке. Вот схема исторического движения Дио
нисического огня, зажженного Грецией о Скифские костры. 
Дионисов факел возвращается на родину очищенный, 
не как факел, а как православная лампада (Православие 
= ПРАВО СЛАВИИ). Но у Славян та же неспособность к 
государственному строительству, что и у эллинов, и та же 
необходимость в посторонней, более устойчивой и косной 
человеческой природе. Этой примесью до сих пор являлась 
и, вероятно, будет теперь еще в большей степени Германия: 
в ней соединены все потребные для этого качества, и она 
находится к Риму западному в таком же отношении, как 
Россам к восточному. 

Знаменательно имя «славяне». Для запада оно звучит 
как имя рабов (ESCLAVI).* Раб и славянин по-латыни -
синонимы, и для Германии Россия - «Славянский навоз». 
Но внутренний смысл Славянства, то, что оно тайно несет 
в себе, - это Слава. Слово: Право Славии. Мне представля
ется вполне возможным повторение судьбы Греции и Рима, 
то есть полное государственное поглощение России Герма
нией и новый государственный сплав, который даст России, 
славянству впоследствии пережить на тысячелетие Герма
нию. Быть может, это и будет обетованным тысячелетним 
царством снятых и Христа во «славе» его. 

Что касается того, отчего Россия состоит сплошь из 
«грешников», «блудниц» и «мытарей» и внутри, и извне, то 
думаю, что это естественное следствие усиленной христи
анской работы. Христианство по преимуществу «грехогон
ное» средство, и притом очень сильно действующее. А т<ак> 
к<ак> личная чистота и праведность только задерживают 
процесс общего очищения - то есть крещения огнем, то, 
естественно, представляют малую ценность. Таковые идут 
уже после тех, кто перекипел первый, как говорится в уди
вительном тексте Матфея, Вами приводимом.6 Грех не есть 
«ЗЛО», но лишь момент органического претворения зла в 

* Раб (фр.). 
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добро. Тот же, кто имеет силы отнестись к злу как <к> добру, 
тот совершает то же претворение сознательно. 

Грешный - это не злой, а находящийся в чистилище. 
Все ветхозаветные заповеди начинаются на сне• - они устра
ивают общежитие. Христовы - повелительны: «люби• - как 
запал, они зажигают фитиль взрыва, они разрушительны 
для общежития, наложенного извне. Для христианства 
всякая государственность - «царство зверя•, но «кесарево 
кесарю•. Вот еще две несовместимости, которые соединя
ются только порывом экстаза, т.е. Дионисовым огнем. Раз
деление церкви и государства - это отказ от экстаза и от 
преодоления, что и совершилось на Западе. 

Ну вот: довольны ли Вы своим «чемоданом премудро
сти•?7 Я думаю, что все эти обоснования как раз Вам подой
дут. Пока до свиданья. Постараюсь приехать к 15-му,8 а Вы 
мне пишите чаще и больше. 

МАХ. 

1 Реч:ъ идет о письме АМ. Петровой от 6 декабря 1917 г. См. 
также примеч. 3 к п. 324. 

2 См. примеч. 8 к п. 323. 
3 Над стихотворением «Петроград• Волошин работал 8 и 9 

декабря 1917 г. См.: Т. 1 наст. изд. С. 255. Волошин отвергал переиме
нование стоmщы в 1914 г. (см. п. 120, примеч. 8). В ответном письме 
Петрова откликалась на это стихотворение: сСrихотворение "Петро
град" - дивно! Ради Бога, пишите и пишите еще < . . .  > Так  или иначе, 
но "Петроград" звучит всею пОJПJотою. Брависсимо• (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 954, л. 33). 

4 6 декабря 1917 г. Петрова писала Волоmину: с.Я ничего за Рос
сию не боюсь. Нужно же признаться, наконец, со всеми последст
виями она вся - конгломерат из еванrелъских символов, типов, тех, 
из-за пристрастия к которым Учителя так брезгливо изумлялись не 
только "книжники и фарисеи", но и ближайшие - ученики. Хри
стос, однако, ни тех, ни � Русь не покидал и не покинет, несмотря 
на всю унизительность, историческую уже, ее poom среди буквально 
всех остальных народов. Мы, верующие русские, это знаем, знаем, 
что должны ждать и принимать, нести, терпеть, судьбою преобразо
вывая "мытаря", "грещников", "блудницу Магдалину", вIШоть до 
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приведения последнего "разбойника" к его словам на кресте перед 
самой его смертью, до умиротворенного, умилительного, ПОJПIОГО 

успокоения у Его нос <".> Мы (к сожалеmпо) во всем не "нищие 
духом", а CJIИIIIКOM перепоm1е1П1Ые им, до потребности эстетиче
ского расплескивания периодически. Народ духа дианисианского, 
а не ап01VIонического. <".> разработайте хоть схематично, и напи
шите мне: о связи и преемственности между уРецией и Русью; пра
вославии там и там (только в этих двух странах) <".> с этой стороны 
ровно ничего не знаю; что такое, что у их бьшо дионисианство, а у 
нас ХЛЪiстовство? По ею пору. Побалуйте меня, мой ''чемодан с уче
ностью"• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 

5 Иван Егорович Забелин (1829-1909) - историк, археолоr; 
автор многих трудов по истории Москвы. Дмитрий Яковлевич 
Самоквасов (1843-191 1) - археолог и историк права. ВолоШШI 
слушал его лекции в Московском университете. Вопрос о скиф
стве поднимается в трудах «История русской жизни с древнейпmх 
времен. И.В. Забелина (Ч. 1. М., 1908) и «История русского права. 
Д.Я. Самоквасова (Вып. 11. Варшава, 1884). 

6 В своем письме Петрова неточно цитировала Евангелие от 
Матфея: «Истинно говорю Вам, что rреппmки и блудницы вперед 
вас ИдУГ в Царствие Бо:жие•. См.: Мф. XXI, 31 .  

7 Цитата из упомянуrого письма Петровой. См. примеч. 4. 
8 ВолоJШП1 собирался приехать в Феодосию, и Петрова коррек

тировала его планы в ответном письме от 1 1  декабря 1917 х:: «При
езжайте 16-го, т<ак> к<ак> Конст<антин> Феод<орович> <Богаев
ский. - Ред.> будет 17-го, а м<ож:ет> быть, и днем раньше. Боюсь, 
что Вам будет опять мучителен каждый лишний день из-за асnпь 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954, л. 33). 

337. Г .А. ШЕНГЕЛИ 

11 декабря 1917г. Коктебель 

11  декабря 1917. Коктебель. 

Дорогой Георгий Аркадьевич, 

простите, что отвечаю Вам так после такого громадного про
межутка. ' Все это время я совсем не мог писать писем. Пре
жде всего о том, в чем я больше всего чувствую свою вину: о 
Ваших переводах Эредиа. 
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Вы совершили очень почтенный и важный труд. Но, 
к сожалению, на мой взгляд, совершили его только напо
ловину. Пока вы утвердили сонетные рифмы, общее тече
ние - оболванил<о> сонеты: теперь надо их отчеканить и 
отшлифовать: именно этого не хватает в Ваших переводах, а 
Эредиа весь в шлифовке. Я смотрю на Ваши переводы как на 
очень солидные черновики будущих прекрасных переводов. 
Но в этом виде, по-моему, печатать их не следует. Закончить 
перевод это требует гораздо больше времени и терпения, чем 
работа над собственным стихотворением. 

Я позволил себе отметить тоненьким карандашиком те 
места и слова, которые меня особенно не удовлетворяли, Вы 
сможете судить по ним о моих придирках. 

В общем я нахожу в Ваших переводах многие брюсов
ские недостатки. У Вас, как у него, большое мастерство 
стиха, но у Вас обоих волчьи негнущиеся шеи и поэтому 
нет гибкости, необходимой для полного перевоплощения. 
Часто перевод у Вас точен до буквальности и совсем нет впе
чатления подлинника, т<ак> к<ак>, несмотря на букваль
ность, все валеры2 и пропорции нарушены. Брюсов этого 
часто тоже не чувствует, что буквальность вредит, а все дело 
в соотношениях. Кое-где я отметил тоже и не вполне точное 
понимание подлинника. Но это всё детали в сравнении с 
той работой, которая уже сделана. Но ее необходимо довести 
до конца. 3 И она стоит того, не говоря уже о той педагогиче
ской пользе, которую приносит такая работа, доведенная до 
последнего совершенства. 

Я последнее время написал ряд новых стихов, каса
ющихся современности. Я посылаю их Вам. Одно из них я 
дал в «Иппокрену» («Бонапарт•).4 Другие послал с оказией 
в Петербург, чтобы напечатать их поскорей, но не знаю, где 
это возможно будет. Мне бы хотелось дать им более широкое 
распространение, как стихотворениям политическим. Буду 
рад, если Вы распространите их в харьковских литератур
ных кругах. 

Как слагается Ваша жизнь в Харькове? Над чем работа
ете?5 Привет Юлии Владимировне.6 
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1 В письме из Феодосии от 1 1 сентября 1917 г. Шешели сооб
щал, что возвращает Волошину принадлежащий ему экземпляр 
книги Жозе-Мариа де Эредиа «'!Рофеи• («Les trophees•), а также: 
с.Я перевел отrуда два десятка сонетов, и, по отделке, они выйдут, 
наверное, небольшой книжечкой, которую позвольте посвятить 
Вам.; в следующем письме, от 3 октября, Шешели, известив Воло
шина о своем отъезде из Феодосии в Харьков, сообщал: «Одновре
менно што Вам рукопись переводов из Эредиа и надеюсь, что Вы 
не откажете мне в тех или других указанияD (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 1290) . 

2 От фр. valeur - ценность. 
3 40 сонетов Эредиа в переводе Шенrели составили книгу: Эре

диа. Избранные сонеты / Перевел Тhорrий Шешели. Одесса: Омфа
лос, 1920. Книге предпослано посвящение: «Максимилиану Воло
шину с любовью и преданностью этот малый труд посвящаю. r. Ш.•. 
Ныне она переиздана в составе сборника: Эредиа Жозе-Мариа де. 
Сонеты в переводах русских поэтов / Сост., подrот. текста, предисл. и 
примеч. Бориса Романова. М.: Проrресс-Плеяда, 2005. С. 389-432. 

4 См. : Ипокрена. 1918.  No 2/3. С. 15. Еще до выхода в свет этого 
журнала стихотворение «Бонапарт. (позднейшее заглавие - «Взятие 
liоильри-.) бьшо опубликовано в московской газете «Слову - сво
бода!• 1 О декабря 1917 г. 

s Шешели отвечал 1 января 1918 г.: с.Я пршлашен руководи
телем студии стихотворства при мастерских Союза <харьковский 
"Союз искусств". - Ред.>, - кажется, единственное в России начина
ние. Работаю над "'!Рактатом о стихе", разрастающимся в 500-стра
НИЧНЪIЙ том, перевожу Леконт-де-Лиля (два перевода: "Слоны" и 
"Сердце Тh:альмара" во втором No "Иппокрены" я посвятил Вам). 
Пишу поэму на извечный сюжет борьбы Ормузда и Аримана, лирика 
же - в загоне• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1290). 

6 Ю.В. Шенrели (урожд. Дыбская, во 2-м браке Барсукова; 
1896-1972) - жена Г.А Шенrели и ero двоюродная сестра. 

338. Е.П. ОРЛОВОЙ 

11 декабря 1917 г. Коктебель 

11  декабря 1917. Коктебель. 

Дорогая Екатерина Павловна, 

я не вижу из Вашего письма (от 3 дек<абря>), получили ли 
Вы мое письмо (от 27 нояб<ря>).1 Досадно, если оно пропало, 
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т<ак> к<ак> я в нем послал Вам ряд моих последних стихо
творений. Оно послано по старому адресу на Остоженку.2 
К этому письму прилагаю еще два последних. 3 

Я прочел Ваше письмо с радостью и с rрустью.4 С радо
стью за Вас, потому что это большое счастье нести в душе 
одну звучащую ноту, которая покрывает и проникает все 
сменяющиеся впечатления дня, с грустью потому, что Вы 
напрасно приписываете мне то, что является Вашим огнем, 
Вашим достоянием. Вы зажглись об меня, но пламя, кото
рое горит теперь, это Вы, а не я. Все, что Вы пишете, думая, 
что говорите обо мне, - это Вы сами, это Ваша сущность. 
Помните, я как-то говорил Вам, что когда кто-нибудь дурно 
и осуждая говорит и сплетничает о других, это всегда испо
ведь бессознательная и потому очень страшная в своей 
откровенности. В данном случае это диаметрально проти
воположное, но в сущности то же самое: все ясное и радост
ное, что Вы говорите обо мне, - это Вы сами, то, что сейчас 
загорелось в Вас, потому Вам и неловко писать об этом, как 
неловко признаваться в большой радости очень своей, очень 
внутренней. Я говорю это к тому, чтобы предостеречь Вас от 
частой и горестной ошибки: человек, видя себя самого пре
ображенным и очищенным, и как бы отделенным от себя, 
проецирует этот образ на другого (не смея его принять в 
своем смирении за самого себя), и это ведет к самым слож
ным и безвыходным ошибкам, т<ак> к<ак> самое ценное в 
отношении к людям - это точное видение, верный вес, пра
вильная оценка. Пока Вы ведь знаете только малую часть 
меня, а остальное проецируете по собственному образу, 
пробудившемуся в связи с нашими беседами. Не забывайте 
это для того, чтобы, встретившись летом снова в Коктебеле, 
на что я очень надеюсь, встретиться живыми и реальными 
людьми, а не призраками. 

Увы, во мне вовсе нет той ясности, которую Вы 
приписываете, и я напрасно молюсь о ней в эту «темную 
ночь души•, которая теперь нависла надо всем миром. 
А ее больше, чем когда-либо, следует поддерживать в себе 
именно теперь. 
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1 Имеется в виду п. 326. 
2 Остоженка не значится 1П1 в старом, 1П1 в новом адресе Орло

вой (см. примеч. 3 к п. 326). 
3 Вероятно, к письму были приложены тексты стихотворений 

сПетроrрад (1917)• (сКак ЗJiой шаман, rася сознанье . . .  •, 9 дека
бря 1917) и с'J:Р:ихины. (сИспотmлось пророчество: трихины ... •, 
10 декабря 1917) .  См. : Т. 1 наст. изд. С. 255-256. 

4 В письме от 3 декабря 1917 г. Орлова признавалась: с . . .  я чув
ствую, что Вы, Ваше внутреннее "я" для меня необходимо, мне 
близко, что оно придает какую-то особую окраску всем моим пере
ЖНВЗIПIЯМ. И еще - когда я встречаюсь с новыми mодьми, нередко 
интересными - я всегда думаю, как бы Вы поступили, или что бы 
Вы сказали, будучи на их месте, и все их слова и поступки кажутся 
мне надуманными, ненастоящими. У меня над столом висит Ваша 
картина, написанная в светлых прозрачных тонах. < ... > Я часто 
подоmу смотрю на нее и думаю о Вас, о той глубокой и прозрачной 
ясности, которой про1П1зана Ваша душа. < . . .  > Я сознаю, совершенно 
определенно, что Вы мне необходимы, как сильнейший меня, что я 
не могу себе представить, что эти несколько лenmx встреч у Вас в 
мастерской для Вас также незначительны и привычны, как перемен
чивость моря, которую Вы наблюдаете ежедневно из Вашего окна. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 915). 

339. А.М. ПЕТРОВОЙ 

IЗ декабря 1917г. Коктебель 

13 декабря 1917. Коктебель. 

Дорогая Александра Михайловна, 

получил Вашу открытку.1 Я так и собирался приехать в суб
боту 16-го. В этот день едут Юнге. 2 А я вернусь с ними ж:е в 
четверг, если снова не схватит астма и придется бежать тот 
час ж:е. Все это время я не переставая работаю над стихами. 
У меня задуман целый цикл из Французской революции.3 
Сегодня закончил еще одно в параллель к «Бонапарту. -
cl4 июля• (Взятие Бастилии). Посылаю Вам его. Вам, верно, 
передал Ник<олай> Вас<ильевич> Павлов4 стихи «Появи
лись новые трихины.5 и окончательный вариант сПетрог
рада•?6 Поправьте, кстати, в «Трихинах. слова «Грядущей 
Славии. на «Страстных глубин•.7 Так точнее и скромнее. 



П и с ь м а .  1 9 1 7  761 

Я продолжаю усиленно и производительно работать, 
но во внутренней нашей жизни продолжается Бог знает что. 
Я ничего не понимаю, чего от меня хотят, и мне кажется, что 
я схожу с ума или у меня начинается истерия. 

Меня пилят и упрекают целыми часами, и каждое 
слово выворачивает всю душу, а мама только удивляется 
моему бесчувствию и не знает, что делать, чтобы меня хоть 
чем-нибудь пронять. 

Увы, Александра Михайловна, когда я приеду, я буду 
Вам долго надоедать рассказами о моих несчастиях, но мне 
необходимо говорить об этом с Вами. 

Вам, верно, говорил обо всем Рагозинский. Я его про
сил об этом, чтобы Вы имели не одностороннее освещение 
только с моей стороны. 

Если будет жел<езно>дор<ожное> сообщение, я все же 
уеду в Москву в январе, потому что я думаю, что разлука все 
же единственное средство". Я раздражаю маму не только 
поступками, всею сущностью своей. А сущности ведь никак 
не переделаешь и не скроешь". 

Ну, до скорого свиданья. 
МАХ. 

1 Речь идет об открытке А.М. Петровой от 1 1  декабря 1917 г. См. 
примеч. 8 к п. 336. 

2 См. примеч. 3 к п. 297. 
3 Замысел создания многосоставного цикла на укзанную тему 

не был реализован. Упомянуrые стихотворения составюш цикл
дюlТИХ из двух стихотворений «две ступени• - с14 июля• («Взятие 
Бастюши• ), «Бонапарт. («Взятие Тюилъри•) (Т. 1 наст. изд. С. 246, 
247). 

4 Николай Васильевич Павлов (1893 - ок. 1942) - артист 
петроrрадских театров (псевдоним - Ардавдин, от древнего назва
ния Феодосии с.Ардавда.).  Его родители имели в Коктебеле дачу 
неподалеку от Волопmных. 

s Речь идет о стихотворении с'JРихины• (10 декабря 1917 r.), 
насыщенном реминисцеIЩИЯМИ из Ф.М. Достоевского (Т. 1 наст. 
изд. с. 256) . 

6 См. примеч. 3 к п. 336. 
7 Имеются в виду строки из «'IРИХШI•, характеризующие Досто

евского: «Ваятель дупm:, воззвавший к жизни племя / Страстных глу
бин, провидел наше время."• (Там же). 
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340. А.М. ПЕТРОВОЙ 

18декабря 1917г. Коктебель 

18 дек<абря> 1917. Коктебель. 

Дорогая Александра Михайловна, 

к сожалению, Юнге не поехали в субботу, 1 и вот моя поездка 
откладывается до среды или четверга2 - других путей сооб
щения нет. 

Надеюсь, что Костенька3 не уедет до тех пор, и я увижу 
его. Обнимаю его. 

Зато кончил за это время еще цикл сРобеспьер•.4 Про
чту по приезде. 

До свиданья. 

МАХ. 

1 См. п. 339. 
2 Волошин не поехал в Феодосшо ни в среду (20 декабря), ни в 

четверг (21 декабря). 
3 К.Ф. Богаевский должен бъш приехать в Феодосшо, и Воло

шин хотел с ним повидаться. См. примеч. 8 к п. 336. 
4 Цикл из четырех стихотворений «Робеспьер• (позже озаглав

лен «Термидор•). См. : Т. 1 наст. изд. С. 248-250. 

341. А.М. ПЕТРОВОЙ 

19 декабря 1917г. Коктебель 

19 декабря 1917. Коктебель. 

Дорогая Александра Михайловна, 

простите, что я Вас еще раз обманываю: я опять не приеду.1 
На этот раз не за невозможностью: Юнге едут завтра, и я с 
ними пошлю это письмо. Нет - у меня очень наладилась и 
пошла эти дни работа. Я пишу много стихов. В доказатель
ство чего, посылаю Вам два новых больших: «Робеспьер• и 
сДмитрий-император•.2 Я боюсь прервать работу (как раз и 
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внутренние дела смягчились последние дни) и что мне будет 
хотеться вернуться сейчас же, чтобы писать, а это будет 
невозможно. Пусть Кон<стантин> Феод<орович>3меня про
стит и поймет. Мне надо много написать и сказать стихами 
теперь же, а время такое, что ничего откладывать нельзя. Но 
Вы ведь понимаете меня и не сердитесь: как только у меня 
будет антракт - я приеду сам, потому что мне очень хочется 
повидаться с Вами, наконец, - мы ведь уже три месяца не 
видались. 

Мы живем это время, совершенно не зная, что дела
ется, т<ак> к<ак> газеты не приходят, но и Вы едва ли знаете 
больше. 

Не чувствую почти этого за непрерывной работой. 
Мне очень интересно, какое впечатление произведет на 

Вас мой ДМИТРИЙ. Я его закончил вчера и, вероятно, буду 
еще менять отдельные строки и тогда пришлю Вам вари
анты. 

Новинский мне предлагает издать мои последние стихи 
о революции здесь в Феодосии.4 Это мне очень улыбается, 
т<ак> к<ак> это единственная возможность издать их сей
час - на севере это невозможно. Но я, конечно, к имеющимся 
прибавлю еще новых и включу «Ангел мщения• и «Голову 
Ламбаль•, s чтобы была маленькая книжка в стихотворений 
20, размер<ом> моей книжки о 1915 годе.6 Ее можно будет 
разослать отсюда почтой и на север. Одобряете ли Вы это? 

Напишите подробнее о Костеньке,7 в каком он располо
жении духа и оставляет ли, наконец, службу? Ведь, кажется, 
это теперь вполне возможно? Как ему мои последние стихи? 

До свиданья. Привет ему и Жоз<ефине> Густ<авовне>. 8 
Спешу запечатать письмо, чтобы его отнесли к Юнге. 

МАХ. 

Получили ли Вы стихи «15 июля•9 и «Трихины•?10 
Пишите. Письмо вскрывалось мною же, чтобы внести 

поправки в «ДMИTPlht•. 



764 М а к с и м и л и а н  В ОЛ О Ш И Н  

1 См. примеч. 8 к п. 336, п. 340, примеч. 2. 
2 См. примеч. 4 к п. 340. Стихотворение С.Цмитрий-император• 

(позднее озаглавлено cDmetrius lmperato�) закончено 18 декабря. 
См.: Т. 1 наст. изд. С. 273-275. 

3 К.Ф. Богаевский. См. примеч. 8 к п. 336. 
4 А.А Новинский. Издание стихотворений Волошина в Феодо

сии не состоялось. 
5 Стихотворения «Ангел мщеНИD и «Голова madame de 

Lamballe• (1906) . 
6 Имеется в виду книга стихов ВолоШШ1а «An.no mundi ardent» 

(М. : Зерна, 1916). 
7 К.Ф. Богаевский в Феодосию тогда не приехал. 
8 Ж.Г. Богаевская. 
9 Здесь описка ВолоШШ1а: речь идет о стихотворении «14 июля•, 

высланном Петровой. См. п. 339, примеч. 3. 
10 См. п. 339, примеч. 5. 

342. А.К. ГЕРЦЪIК 

23 декабря 1917 г. Коктебель 

23 декабря 1917. Коктебель. 

Дорогая Аделаида Казимировна, большое спасибо за 
письмо.1 Очень было радостно его получить и узнать Ваше 
мнение и впечатление о стихах очень ценно. Я все это время 
пишу усердно и много. Посылаю Вам три новых больших 
стихотворения: я попытался сделать три революцион
ные фигуры в рост: Робеспьера, Лже-Дмитрия2 и Стеньку 
Разина.3 

Не знаю, насколько удалось сказать ими, что хотелось -
еще не вижу своих стихов со стороны. Хочется увидать их 
чужими глазами. Мне очень важно Ваше впечатление под
робнее. Вы не написали, какие две строчки в Св<ятой> 
Руси 4 Вам неприемлемы,и я напрасно ломаю себе над этим 
голову. 

Я живу очень уединенно и очень в работе: только так 
можно целиком противопоставлять себя совершающемуся 
во внешнем мире. Нельзя ничего видеть и понимать, нахо-
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дясь в кипении событий. А действительность можно закли
нать только пониманием. Вы спрашиваете, что я читаю? 
Конечно, Достоевского и Библию. И, представьте - было 
тоже, как у Вас, желание вернуться к Диккенсу: вероятно, 
потребность уравновешения мысли в устойчивости англий
ских форм жизни. А теперь все больше по русской истории 
и по французской революции (в Тэновском освещении): да 
это видно по стихам. Летом очень много жил с Леоном Блуа: 
он единственный из современников запада чувствует ритм 
и смысл хаоса и божественного искуса. Внутренняя - своя 
мысль все время сосредоточена только на одном: на алхи
мии зла. Какой комбинацией понимания и чувства зло 
можно превратить в чистое золото? Но об этом не могу гово
рить, это чувство, это состояние, а не мысль. 

Как прекрасны две строфы из перевода Вячеслава, что 
Вы приводите15 Мне бы очень хотелось повидаться с Вами 
и я, конечно, приехал бы к Вам с удовольствием, если бы 
случилась оказия. Но только не в ближайшее время: сей
час мне хочется и надо быть одному и писать - я даже к 
Алек<сандре> Мих<айловне>6 не мог собраться, несмотря 
на ее просьбы. А вот, когда почувствуется поворот к весне: 
я приеду. 

Мне хочется написать о революции такую же неболь
шую книжку стихов, как моя о войне,7 и издать ее теперь же 
в Феодосии (это возможно). 8 А сейчас - я чувствую - могу 
написать ее сразу всю. Она будет маленькая: стихотворений 
2 О .  Думаю назвать ее «демоны rлухонемые» с соответствую
щим эпиграфом из Тютчева: сКак демоны глухонемые - / 
Ведут беседу меж собой•.9 Как Вы находите такое заглавие? 
Оно еще не фиксировано. Я не знаю «Ааронова Жезла•10, к 
сожалению, и потому н е  понимаю смысла девятой строки. 

До свиданья. Привет Евг<ении> А<нтоновне>, Ев<ге
нии> Каз<имировне>, Соф<ье> Як<овлевне>.11 

1 Речь идет о письме АК. Тhрцык от 19 декабря 1917 г. из Судака 
с отзывами о стихотворениях Волошина: с"Свяrая Русь" нас всех 
взволновала и восхитила, и я многим разослала ее в письмах - знаю, 
что каждому будет yremнo от этого образа, кот<орым> на миг успо-
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каивается и оправдывается хаос и безумие наших дней. Прекрасно 
начало, и лучшее место: "Подцалась JD1Xoмy наrовору, / Оrдалась 
разбойнику и вору". < . . .  > Из других оч<ень> хороши, по-парнас
ски: "Бонапарт" (совсем Heredia) и "Людовик на охоте в Марли", 
а "Петроrрад" и "'li>ихины:", и "Мир", хотя безумно близки и вол
нующи для нас всех, но . . .  именно слишком близки, без перспективы 
и потому почти как некоторые строки газеты. Нас с сестрой очень 
интересует Ваш взгляд, Ваше оmошение к орrии, творящейся на 
Руси, ко всему, о чем больно думать и говорить . . . .  Если не трудно, 
напишите, хотя немного. Ведь из этих стихов ясно, что Вы чувствуете 
совсем иначе, чем когда были в Париже и писали мне отrуда, у Вас 
появилось чувство родины, и это так дорого и делает Вас бесконечно 
нужным и близким всем наю (Сестры Jерцык. Письма / Сост. и ком
мент. Т.Н. Жуковской. СПб.; М., 2002. С. 165-166). 

2 См. примеч. 4 к п. 340, примеч. 2 к п. 341 .  
3 Стихотворение сСтенькин Суд• закончено 22  декабря 1917  г. 

(см.: Т. 1 наст. изд. С. 276-278, 532). На эту же тему Волошин написал 
заметку сКак Стенька Разин придет Русскую земmо с� (1917) 
См.: Т. 6, кн. 2 наст. и:.щ. С. 665-666, 977. 

4 См. примеч. 6 к п. 321 .  
s Речь идет о лирической поэме Ованеса 1Уманяна сАнуш• в 

переводе Вяч. Иванова (Поэзия Армении с древнейших времен до 
наших дней в переводе русских потов / Под ред., со вступ. очерком 
и примеч. Валерия Брюсова. М.: И:.щ. Московского Армянского 
Комитета, 1916. С. 334 - 359). В своем письме АК. Тhрцык цитиро
вала строки перевода: 

сВ ночь Вознесенья есть мгновенье 
Неизреченной тишины 
Безмолвно дольнее творенье, 
Врата небес отворены, 
И дышит блаrостью Господней, 
Вселенная до преисподней. 
Душ разлученные четы 
Любившие без утомленья 
В тот миг блаженной полноты, 
Покинув зве:.щные селенья, 
Целуют, духа дух, в уста -
И замыкаются врата.. 
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6 АМ. Петрова. См. п. 341 . 
7 Имеется в виду книга стихов Волоmш1а «Anno mundi ardenШ. 

(М" 1916). 
8 См. таюке п. 341 , примеч. 4. 
9 Строка из стихотворения'Iiотчева «Ночное небо так угрюмо".• 

(1865). 
10 Речь идет о статье Андрея Белого «Жезл Аарона. (О слове 

в поэзии)• (1917), которая бьша опубJШКована в первом сборнике 
«Скифы. (Пг., 1917. С. 155-212). Под таким же названием Андрей 
Белый прочел 24 января 1917 г. лекцшо в Москве в Малом зале Кон
серватории. 

11 ЕА Тhрцык, В.К. Тhрцык, С.Я. Парнок. 

343. А.М. ПЕТРОВОЙ 

25 декабря 1917 г. Коктебель 

25 декабря 1917. 

Дорогая Александра Михайловна, поздравляю Вас 
с праздником.1 Сейчас почему-то особенно приходят в 
голову строки Верхарна: «".Того, кто уж тысячи лет не может 
родиться".»2 Только теперь дошли до нас слухи о севасто
польских убийствах".3 Какое счастье, что Костеньк<а> 
уже в Феодосии.4 До нас уже давно не доходят никакие све
дения - ни писем, ни газет. Я все это время думаю и живу 
только стихами. Получили ли Вы моего «Дмитрия-импе
ратора»?5 И письмо,6 где я пишу, почему не могу приехать 
теперь на праздники: как невозможно прервать работу, 
которая, наконец, наладилась. Посылаю Вам новое стихо
творение о Стеньке Разине?7 Тема ультрасовременная. Мне 
хотелось Св<ятой> Руси противопоставить Русь, грешную и 
окаянную.8 

Сейчас начинается настоящий Стенькин Суд. 
Самозванчество, разбойничество." вот основные эле

менты всякой русской смуты. Не думайте, что слова Стеньки 
в стихах об равенстве - это натяжка на современность; это 
точные его слова из «Прелестных писеw.9 
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Хочется к этим двумя фигурам приписать еще третью -
экстаз упорства - Аввакума. Если только смогу осилить . . .  10 
У меня мысль назвать ту кни:жху, что уже образуется из 
р<анее> написанных стихов .ДЕМОНЫ ГЛУХОНЕМЫЕ•!11 
с эпиграфом из Тютчева: 

И лишь зарницы оrн<е>вые. 
перекликаясь чередой, 
как демоны глухонемые 
ведуr беседу меж: собой.12 

Мне кажется, что это подойдет к стихам, в которых 
будут революционные отсветы разных веков и широт. 

Очень жду от вас писем, так хочется знать Ваше впечат
ление о Самозванце и Робеспьере и теперь о Стеньке.13 Вчера 
послал все эти стихи Аделаиде Казимировне.14 До свиданья. 

МАХ. 
1 Рождество. 
2 Источник цитаты не установлен. 
3 16 декабря 1917 r. Военно-революционный комитет объявил о 

переходе власти в Севастополе в руки большевиков. Этому предше
ствовал (в ночь с 15 на 16 декабря на Малаховом кургане) бессудный 
расстрел матросами 32 оф1m;еров и одного священника (по другим 
данным, расстрелянных было 42 человека). См. : Варфоломеевские 
ночи в Севастополе. Декабрь 1917 - февраль 1918 rr.: Документы и 
материалы / Сост. В.В. Крестьянников, Н.М. Терещук. Севастополь: 
ЧП Арефьев, 2009. 

4 К.Ф. Боrаевскийдолж:ен был приехать в Феодосию 17 декабря 
(см. примеч. 8 к п. 336). Приезд не состоялся, но об этом Волошин 
узнал позже. См. примеч. 2 к п. 347. 

5 См. п. 341, примеч. 2. 
6 См. п. 341 . 
7 См. примеч. 3 к п. 342. 
1 Подразумевается образ, воссоздаваемый в стихотворении 

Волошина «Святая Русь•. 
' «Прелестные• листы выпускались Разиным и его атаманами 

для склонения населения на свою сторону. На месrах с них снимали 
копии - и в Москву, куда правительством было приказано их оmрав
лять, они поступали чуть ли не мешками. Известен текст только 
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одной подобной грамоты о намерении сучинить то, чтоб всяк вся
кому бЬVI равеш. 

10 Речь идет о замысле поэмы «Протопоп Аввакум. (закончена 
19 мая 1918 г.). См.: Т. 2 наст. изд. С. 295-317. 

11 Впервые это название фигурирует в п. 341. Петрова его не 
одобрила, отметив: «"Демоны глухонемые" - ни к черту. Какие
такие "глухонемые"?! Не сбивает ли Вас цикл французский, что идет 
параллельно? Оставили бы пока это "мастерство", а про:жигайтесь 
русским оmем. Вы нам страшно нужны. Не щадите себя, - вынаши
вайте и претворяйте всю нашу скверну. Служитель Архангела Миха
ила, дорогой наш!• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954, л. 34) .  

12 См. примеч. 1 1  к п. 341 . Искаженная цитата из стихотворения 
Ф.И. liотчева «Ночное небо так угрюмо .. .  • (1865). Точный тютчев
ский текст предпослан эпиграфом к книге стихотворений Волоппmа 
«Демоны Drухонемые• (Харьков: Камена, 1919): 

Одни заршщы оmевые, 
Воспламеняясь чередой, 
Как демоны глухонемые, 
Ведуr беседу меж: собой. 

13 Свое мнение Петрова высказала Волошину в письме от 
28 декабря 1917 г. :  «Нет слов восторга перед "Dmetrius-imperator''. Да 
и все прекрасно. "Стенькин Суд" совсем не удовлетворил. Написал 
бы заново, выносив. Вот краткие NB: 1) все время срывы после пра
вильно взятого тону, до слов: "Погулять по Святой Руси". 2) Отсюда 
и <."> стихи извиваются, а Стелька проще, прямолинейнее. 3) Из-за 
этого нет линии, нет пафоса, именно Стенькиной "мести", его <".> 
волевого импульса, который был. 4) Ядовитый его личный смешок 
разбивает обmую картину - мести "гения голытьбы".  5) С языком 
тоже что-то неладно. Смерть хочется заново все увидеть. Вам по 
плечу, попыхгите-ка еще над ним. "Аввакума" буду :ждать, затаив 
дыхание• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954, л. 34) . В открытке от 
29 декабря Петрова продолжала критиковать сСтенькин Суд•: сИз
за Стельки все больше свирепею. Просто знать его не хочу." И не 
переубедите. <".> "Стелька" - форменный недоносок, да еще 
"ублюдок". Не сердитесь, милый, добрый, но могучий! - от Вас име
ешь право требоваm» (Там же, л. 35) . 

14 См. п. 341 . 

М Во ю 1 1 1 1 1 1 1  1 1 0  
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344. М.С. ЦЕТЛИНОЙ 

29 декабря 1917г. Коктебель 

29 декабря 1917. Коктебель. 

Дорогая Марья Самойловна, 

поздравляю тебя и Мишу с новым годом. Посылаю это 
письмо с оказией, т<ак> к<ак> почта на юг больше не при
ходит, и когда это письмо доберется до тебя, не знаю тоже. 
Пользуюсь случаем, чтобы послать тебе ряд новых стихо
творений, написанных за это время.1 Очень хочется знать о 
тебе и о твоих планах. Телеграмму от Миши,2 в которой он 
просит отказаться от земли, я получил с большим огорче
нием и передал ее Феод<ору> Эдуард<овичу> Юнге. Он сам 
ответит Вам. Что - не знаю, так как положение сложное: 
как я предупреждал - купчие на землю в декабре перестали 
утверждаться. До этого он мог продать участок многим, а 
теперь не может уже больше ни другим, ни вам. Все прои
зошло именно из-за того, что решение ваше было так замед
лено. Роман Самойлович3 был в свое время тоже осведомлен 
о необходимости совершить все формальности до декабря, 
но тоже не совершил их. 

Мы сидим отрезанные от севера и часто недели по две 
не имеем газет. В Коктебеле до сих пор все тихо, хотя кру
гом всюду ужасы.4 Я живу сосредоточенно и замкнуто - все 
время в работе. При почти полной изолированности ото 
всех центров, иначе было бы и невозможно. Стихи скажут 
тебе, о чем я живу. Меня беспокоит мысль о ваших с Мишей 
планах. Из отказа от покупки участка в Коктебеле я делаю 
заключение, что Вы, вероятно, хотите снова уехать из Рос
сии. Когда? Куда? Неужели мы так и не увидимся? При тепе
решних условиях я не могу покинуть маму, и она не может, 
конечно, рисковать никаким путешествием. А вместе с тем 
можно предвидеть, что север и юг будут отрезаны друг от 
друга окончательно. От тебя я имел только одно письмо 
за всю зиму.5 Писала ли ты еще, и они не дошли? Хочется 
знать, как ты чувствуешь все происходящее, как смотришь 
на будущее? 
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Если будет оказия послать письмо с кем-нибудь, пожа
луйста, напиши подробнее. 

Крепко обнимаю тебя и Мишу6 и желаю всего лучшего. 
Вкладываю тоже маленькое деловое письмо для Ром<ана> 
Сам<ойловича>.1 

1 Вероятно, речь идет о стихотворениях, составлявших, по 
определению Волошина, фра�щузский цикл: «Взятие БаСТИЛИИ», 
«Взятие 'llоилърИ>>, «Робеспьер» («Термидор»), а также «Петроrрад», 
«Святая Русь•, «Dmetrius-lmperato�. «Стенъкин Суд». Кто стал 
посредником в передаче этого письма, неизвесmо. 

2 Телеrрамма, о которой идет речь, не обнаружена. 
3 Р.С. JУмаркин. 
4 См. примеч. 3 к п. 343. 
5 Речь идет о письме М.С. Цетлиной от 21 ноября 1917 г. (ИРЛИ, 

ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1262) . 
6 М.О. Цетлин. 
7 См. п. 346. 

345. П.Б. КРАСНОВУ 

29 декабря 1917г. Коктебель 

29 декабря 1917. Коктебель. 

Многоуважаемый Петр Борисович, 

к моему большому сожалению, я не могу дать Вам статьи о 
Черубине. Не могу Вам объяснить всех причин, но поверьте, 
что они вполне уважительны. Вашу мысль посвятить ей 
очерк я очень приветствую, так как мне кажется, что она до 
известной степени дала тон современной женской поэзии, 
но мне о ней писать неудобно.1 

Взамен статьи посылаю Вам еще одно стихотворение в 
параллель к Бонапарту - «14 июля». Их бы надо было поме
стить вместе, но, к сожалению, я его написал после. 2 

Из Вашей открытки мне неясно, получили Вы мое вто
рое письмо, где я Вам сообщал, что книги о Париже я не 
издавал, хотя таковая и предполагалась мною одно время.3 
Сейчас нет ни одной моей книги - все разошлись, а об судьбе 
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книги моих избранных стихов под назв<анием> «Иверни», 
кот<орая> должна была выйти в Москве перед последним 
переворотом, я ничего не знаю.4 

Кроме того, я в этом письме просил Вас об одном 
одолжении, если оно не затруднит Вас: подписаться для 
меня на 2 месяца на «Южный Край», т<ак> к<ак> теперь 
столичные газеты не доходят до нас. А я не знаю ни адреса, 
ни цены этой харьковской, кажется, наиболее осведомлен
ной из провинциальных газет.5 

Привет Шенгели. Буду с большим интересом ждать его 
статьи обо мне - это для меня неожиданность. 6 

1 «Небольшую статью о забытой поэтессе - Черубине-де-Тhб
риаК» Краснов просюr Волошина написать для харьковского жур
нала «Ипокрена• в письме от 20 декабря 1917 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 
3, ед. хр. 708). Отказ Волошина, безусловно, объясняется тесными 
(в прошлом) личными отношениями с «забытой поэтессой• - Е.И. 
Дмитриевой (Васильевой) и его непосредственной причастностью к 
созданию образа-маски Черубины де Тhбриак. 

2 «Я не знаю, как благодарить Вас за прекрасное отношение 
к Ипокрене, - писал в ответ Краснов 21 января 1918 г. - Второе 
ст<ихотворен>ие "14 июля" пойдет рядом с "Бонапартом"• (ИРЛИ, 
ф. 562, оп. 3, ед. хр. 708). Стихотворение Волошина «14 июля (1789)• 
(«Бурлит Сент-Антуан. !Удит Пале-Рояль ... », 12 декабря 1917 г. ;  позд
нейшее заглавие - «Взятие Бастюrии (14 июля)») было напечатано в 
журнале «Ипокрена» на одной странице со стихотворением «Бона
парn («Взятие Тiоилъри» ). См. примеч. 4 к п. 337. Впоследствии эти 

стихотворения были объединены Волошиным в цикл-диптих под 
заглавием «две ступени» (Т. 1 наст. изд. С. 246-247). 

3 1 декабря 1917 г. Краснов писал Волошину: « . . .  если есть у 
Вас лишний экз<емпляр> Вашей книги о Париже, не откажите -
просто - подарить. Ее нигде достать нельзя» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, 
ед. хр. 708) . Ответное письмо Волошина, вероятно, не сохранюrось. 
До Краснова, видимо, дошли в искаженной форме известия о наме
рении Волошина опубликовать сборник своих статей о Париже; 
1917-м, по всей вероятности, годом датируется авторский план 
содержания сборника «Лики Парижа (до и во время войны)• (Т. 5 
наст. изд. С. 649-650). 

4 См. п. 247, примеч. 1, 2, п. 335, примеч. 5. 
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5 Ежедневная газета «Южный Край• выходила в Харькове 
в 1880-1917 гг. (с декабря 1911  г. в двух вьmусках - уrреШiем и 
вечернем). 21 января 1918 г. Краснов отвечал: «Испотmть В<ашу> 
просьбу и подписаться на «Южный Край• - не могу: газета закрьrrа 
большевиками, - на другие местные газеты не имеет смысла подпи
саться".•. 

6 В письме от 20 декабря Краснов сообщал Волошину: «Во вто
ром No-pe Ипокрены будет статья Г. Шешели о Вас•. Имеется в виду 
статья Г. Шешели «0 стихах Максимилиана Волошина. (Ипокрена. 
1918.  No 2/3. с. 47-48). 

346. P.C. ТYl\fAPКИ:llY 

29 декабря 1917г. Коктебель 

29 декабря 1917. Коктебель. 

Дорогой Роман Самойлович, 

месяца два подряд после Вашего отъезда я писал Вам письма 
и по поводу участков, что Вы хотели купить у Юнге, и по 
поводу тех книг, что я просил Вас выслать мне через Вольфа.1 
Я от Вас имел только одно письмо за все время, в котором Вы 
мне сообщали, что многих изданий нет в продаже и что цена 
других очень повысилась. 2 

Не зная, несколько повысилась их цена, я просил Вас 
не высылать мне те, что стали дороже больше, чем в пол
тора раза. Но после, не получая от Вас ни писем, ни книг, 
я решил, что Вы мне ничего не выслали. И на этом успоко
ился. Но вот сегодня я вдруг получил от Вольфа наложенным 

платежом первый выпуск Истории Искусства Ал. Бенуа.3 
Это меня привело в полное недоумение, и потому я еще раз 
решаюсь надоедать Вам этим неудачным поручением. Будьте 
добры, известите меня, были ли уже мне высланы Вольфом 
какие-нибудь книги и было ли Вами Вольфу уже что-нибудь 
уплачено за них? В Вашем распоряжении было 1 10 р<ублей> 
моих денег (считая те 60 руб., что должен был передать Вам 
Э. Маркович за взятые у меня акварели - не знаю, сделал ли 
он это?).4 Если Вольф уже высылал мне какие-нибудь книги, 
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то будьте добры заявить ему, что я до сих пор, кроме одного 
выпуска Бенуа, наложенным платежом ничего не получил. 
Я не могу сам написать Вольфу, так как не знаю, что именно 
Вами было для меня заказано и уплачено ли что в счет заказа. 
Кроме того, меня смущает то, что если в октябре почта еще 
функционировала исправно, то теперь она приходит на юг 
раз в две недели, и, если он начнет теперь выполнять заказ, 
данный в сентябре, то едва ли я что-нибудь получу, и потому 
лучше прошу теперь уже ничего не высылать до восстанов
ления правильного почтового сообщения, что будет неиз
вестно когда.5 Кроме того, должен еще сообщить Вам, что 
Юнге тоже в полном недоумении относительно удержанных 
Вами участков.6 Простите, что всем этим надоедаю Вам в 
стольких письмах, но не имею понятия, доходят ли они до 
Вас. До свиданья. 

1 См. п. 294, 296, 298, 305, 306, 316. 
2 См. примеч. 7 к п. 294. 
3 См. п. 316, примеч. 5. 
4 С Эстрой ШамоJШаном Марковичем Волоппrn отправил 

'!Умаркину указанную сумму, видимо, во вторую декаду октября 
1917 г. ('!Руды и дни-2. С. 3 1). 

s '!Умаркин отвечал 19 января 1918 г. из Москвы: « . . .  одно из 
самых основных завоеваний мировой куль'I)'ры - почта - mбнет! 
Я написал и послал Вам 3 письма - Вы rшшете, что получили одно; 
Вольф послал Вам шесть посылок с книгами - Вы получили одну. 
Я послал Вам (вернее, Вашей матушке) посьmкой 3 ф<унта> чая и 
2 ф<унта> кофе, и о ней ни звука! - Но должен сознаться, что все 
это - сущий пустяк в сравнении с тем, что мы здесь пережили и пере
живаем. Ваши слова о наступающем терроре оправдаmсь с ужаса
ющей верностью. Ведь подумать только, что в течение нескольких 
месяцев мы переШJШ от самодержавия с отсталым неразвитым эко
номическим неустройством к социаmстическому строю, проводи
мому огнем и мечом под давлением осуществляемой ("немедленно") 
дикта'I)'ры пролетариата. Надеюсь при личной встрече много рас
сказать Вам об этом хотя и тяжелом, но очень интересном времени. 
<".> При сем прилагаю список книг, посланных Вам Вольфом в 6-ти 
посылках• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1 199). 

6 В том же письме '!Умаркин сообщал: «В октябре я ожидал 
успокоения, чтобы выслать доверенность и деньm, тем более, что 
хотел увеJШЧИТЬ еще одним большим участком мою покупку. Но в 



П и с ь м а .  1 9 1 7  775 

конце 01сrября разразилась социальная революция, и я очутился по 
"эту сторону" баррикад. Надеясь, что эта "фанrастика" кончится 
через 2-3 недели (кстати сказать, это бЬDiо мнение самих Ленина 
и 'JРоцкого), все дела бЬDIИ отложены до - Учредительного собра
ния, в ожидании чего вся жизнь медленно замирала. В числе других 
учреждений банки бЬDIИ захвачены - мы забастовали и только теперь 
в ближайшие дни мы, может бытъ, начнем работать. Если Юнге не 
отказываются и мой задаток не пропал, я переведу остальную сумму, 
а формальности купчей я бы хотел отложить до более удобного вре
мени. Я говорю о 4-х мал<ых> участках: (я перевел 600 рубл<ей> и 
должен перевести еще 2000 рублей)•. 

347. А.М. ПЕТРОВОЙ 

ЗО декабря 1917 г. - 1  января 1918 г. Коктебель 

30 декабря 1917. Коктебель. 

Дорогая Александра Михайловна, 

спасибо за открытку.1 Она меня успокоила за Костеньку, 
потому что у меня оставалось все-таки сомнение - правиль
ное - а что если он не в Феодосии?2 Значит, в январе он осво
бождается совершенно? Каким образом? Окончательно? 
Это бесконечно радостно. 

Все, что Вы пишете о Стеньке, кажется верно, 3 я им не 
очень доволен. И еще он как-то по стиху слишком гладок 
вышел. Вообще у меня последние дни с писанием что-то 
застопорило. Но надеюсь теперь же преодолеть. Вероятно, 
одновременно с этим письмом к Вам приедет мама,4 она 
хочет приехать в Феод<о>сию на несколько дней. А я собе
русь уже после ее возвращения. Она последний месяц гора
здо менее стала раздражительна и по отношению ко мне 
успокоилась. Но только постоянно гол<о>дает, т<ак> к<ак> 
нас очень плохо кормят наши жильцы.5 

Посылаю Вам только одно маленькое стихотворение, 
законченное <в> эти дни: о ДЕМОНАХ-ГЛУХОНЕМЫХ.6 
Может, оно Вас примирит с этим именем7 и объяснит его. 
Ведь Демон, Вы знаете, не непременно бес - это среднее 
между богом и человеком: в этом смысле ангелы-демоны и 
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Олимпийские боги тоже демоны. В земной манифестации 
демон может быть как человеком, так и явлением. И в той, 
и в другой форме глухонемота является неизбежным приз
наком посланничества, как вы видите по эпиграфу из 
Исайи. 8 Они ведь только уста, через которые вещает 
Св<ятой> Дух. Они только знак, который сам себя прочесть 
не может, хотя иногда сознает, что он - знак. Это маленькое 
стихотворение я сделаю фронтисписом к книжке, если она 
сохранит это имя.9 Аввакум у меня пока застрял.10 Он так 
громаден, что я боюсь с ним не справиться. Досадую, что нет 
под руками его полной автобиографии, изданной Тихонра
вовым, 11 а только отрывки из нее. А я  хотя ее и читал когда
то, но нужно было бы ее иметь. Когда-то у Вас была, помню, 
его биография в Павленковском издании.12 Помните? если 
она сохранилась, - пришлите пожалуйста. 

Очень тяжело, что мы перестали получать совершенно 
газеты. С начала декабря имеем только случайно привезен
ные кем-нибудь из города. Я знаю, что и в Феодосию они 
доходят неаккуратно, но все же Вы, верно, имеете их чаще и 
больше. Если Вам нетрудно, пожалуйста, пересылайте мне 
газеты, Вами прочитанные:13 пока длится такое положение 
вещей. Хотя нет пока ему и причин кончаться. Вероятно, 
поэтому я не понял Ваших слов о новом курсе.14 

Пока до свиданья. Я внутренне ликую при мысли, что 
скоро увижу Костеньку в штатском и снова хозяином своей 
мастерской. Привет Мих<аилу> Мих<айловичу>. 15 Он с 
Вами, как я понял? 

МАХ. 

С Новым годом! 
1 янв<аря>, 2 ч<аса>. 
Сейчас идет невообразимая путаница с отъездом в 

город - Кедровы . . .  Княжевичи . . .  16 все дети . . .  
Кажется, мама совсем не поедет. Но если поедет, то 

сама передаст это письмо.17 Привет. 

1 Речь идет об открьпке АМ. Петровой от 29 декабря 1917 г. 
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954, л. 35) .  

2 К.Ф. Богаевский. Петрова сообщила Волошину: сКостеньки 
не бъmо здесь, но он вполне благополучен. Скоро, в январе, совсем 
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вернется домой, слава Богу. Вернулся и мой Миша, вырвавшись бук
вально из пекла, миловал Бог!• (Там же). Упоминается брат Петро
вой М.М. Петров. 

3 См. п. 343, примеч. 13. 
4 В.О. Кириенко-Волошина в Феодосшо не поехала. 
5 Речь идет о семействе Кедровых. 
6 Стихотворение «демоны глухонемые• написано 29 декабря. 

(См.: Т. 1 наст. изд. С. 261). 
7 См. примеч. 11 к п. 343 . 
8 Стихотворение имело эпшраф из Книги пророка Исайи 

(XLII, 19): «Кто так слеп, как раб Мой, И глух как вестник Мой, 
Мною посланный•. 

9 Книга стихов Волошина «демоны глухонемые• вышла в 
1919 r. в издательстве «Каме� (Харьков). 

10 Речь идет о работе над поэмой «Протопоп Аввакум.. См. 
п. 343, примеч. 10. 

1 1  «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное•, под 
ред. И.С. 'IИхонравова, вышло в свет в 1862 r. (СПБ. ;  переиздано в 
1904 r.) . 

12 Речь идет о книге ВА Мякотина «Протопоп Аввакум, 
его :жизнь и деятельность. Биоrрафический очеро, вьmущенной 
Ф.Ф. Павленковым в серии «Жизнь замечательных людей. (СПб., 
1894; переиздания - 1906, 1913, 1917 r.). 

13 По этому поводу Петрова писала Волошину 10 января 1918 r. :  
«Беда мне с газетами :  и рада бы послать Вам, но и сама почти не имею, 
пользуясь большей частью чужими, от тех кто умудряется доставать. 
Возвращаю. Лепечет в них, в сущности, беспомощная растерянная 
мысль• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 955). 

14 В письме от 28 декабря 1917 r. Петрова признавалась Воло
шину: «От политики у меня, кажется, "заворот мозгов" сделается: 
новый курс вижу: если немцы дураками не окажутся, вздумав дер
жать нас в своем кулачке, < . . .  > соки человечества пойдут по другим 
руслам. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 954). 

15 М.М. Петров. 
16 Речь идет о Владимире Антониновиче Княжевиче и его жене 

Алексацдре Алексацдровне Княжевич. 
17 На конверте этого письма сделаны две приписки: 1 .  «Очень 

прошу Елену Павловну <Паскину. - Ред.> переслать это письмо 
с кем-нибудь из детей по адре� (зачеркнута); 2. ед. Вещицких, 
кв. Тhуфлер. Очень прошу Вениамина передать это письмо 
Алекс<ацдре> Мих<айловне>• (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 97, л. 43). 
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Д О П О Л Н Е Н И Е  

348. РЕПЕ rилю 
Октябрь (?) 1913 г. Коктебель1 

Ami et Maitre, 

Се sont les plaies honteuses de mon orthographe qui m'em
p!Schent d'ecrire. Vous comprendrez. 

Mais maintenant il m'aпive une chose extraordinaire. 
11 m'arrive de couver une poetesse fran1taise. Ses poesies me 
paraissent dignes d'attention. Mais pour les vers fran1tais je ne 
connais qu'admiratifs, pas de critiques. Pour cela je m'adresse а 
vous pour connaitre votre opinion. 

Quelques mots sur l'auteur: mi-russe, mi-fran1taise (pere -
russe, mere - fr<an1taise>);2 aige 18 ans (moralite et conduite de 
13 ans). Elle est nee а Petersbourg, passe son enfance en Cham
pagne, fait son education au couvent fran1tais а Moscou, vient de 
finirun lycee russe. 3 Orthodoxe de naissance, convertie au couvent, 
reconvertie en orthodoxie par ordre de police, elle porte comme le 
petit nom le nom d'illusion universelle - Мауа, et comme nom 
de famille nom d'un troubadour et d'un academicien - Cuvillier.4 
Voila pour passport. Pour talent voyez les vers et communiquez
moi votre opinion. s 

Que dire pour moi? Les joumaux russes sont decidement 
degoOtes de ma litterature.6 Je jouis d'une impopularite remar
quaЬle. Се printemps le plus influent des quotidients de Moscou 
me fait l'honneur d'ouvrir sur ses colonnes une liste des souscrip
tions pour les personnes indignes de mes conferences d'art (pen
sez - que je ne suis pas futuriste du tout). Afm que je puisse avoir 
un plaisir rare de lire les noms de tous mes ennemis dans l'ordre 
alphabltique. Се registre etait plus grand que j 'esperais <".> de 
noms illustres. 

Maintenant c'est loin de tout cela. J'haЬite chez moi au fond 
du «pays triste des Cymmeriens•.7 J'ai blti cette annee un atelier 
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au bord de П6vтос; Е'б�&vос;8 me rappelaпt mes ateliers de Paris. J'y 
haЬite eпtoure des livres (beaucoup de livres fraщ:ais). Je fuis la 
peiпture. Je fuis les poemes. 

Je paasserai ici tout l'hiver, car j'ai un livre а faire sur l'art 
gothique.9 Je пе sais quaпd pourrai-:ie reveпir а Paris, car оп m'a 
Ьаппi de tous les jourпaux. 

О, que je regrette parfois de пе pouvoir veпir uп des mardis 
Rue Lauristoп.10 

П е р е в о д:*  

Высокочтимый друг, 

Писать мне мешают постыдные изъяны моей орфогра
фии. Вы это поймете. 

Но сейчас меня побуждает к этому нечто чрезвычай
ное. Случилось так, что я произвел на свет французскую 
поэтессу. Стихотворения ее мне кажутся достойными вни
мания. Но я знаю лишь поклонников французской поэзии, 
а не критиков. Вот почему я обращаюсь к вам, дабы узнать 
ваше мнение. 

Несколько слов об авторе: наполовину русская, наполо
вину француженка (отец - русский, мать - француженка);2 
18 лет (нравственность и поведение 13-летней). Она родилась 
в Петербурге, детство провела в Шампани, воспитывалась 
во французском монастыре в Москве, окончила русский 
лицей. 3 От рождения православная, в монастыре была обра
щена в католичество, вновь приняла православие по распо
ряжению полиции. Ее уменьшительное имя - то же, что и у 
богини, олицетворяющей всеобщее заблуждение, - Майя, 
фамилия - та же, что у одного трубадура и одного акаде
мика - Кювилье.4 Это что касается паспорта. А что касается 
таланта, то прочтите стихи и сообщите мне ваше мнение. 5 

Что сказать о себе? Русские газеты решительно питают 
отвращение к моему творчеству. 6 Моя непопулярность 
поразительна. Этой весной две из наиболее влиятельных 
московских ежедневных газет оказали мне честь, открыв 

• ВьmоJШен П.Р. Заборовым. 
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на своих страницах подписной лист для лиц, возмущенных 
моими лекциями об искусстве (и это притом, что я совсем 
не футурист). Сделано это для того, чтобы я испытал ред
кое удовольствие прочесть имена всех моих врагов в алфа
витном порядке. Этот список - длиннее, чем я рассчитывал, 
< . . .  > известных имен. 

Теперь я от всего этого далеко. Я живу в своем доме, в 
глубине «печальной страны Киммерийцев•.7 В этом году я 
построил мастерскую на берегу П6vтос; EiS�evoc;, 8 которая 
напоминает мне мои парижские мастерские. Живу в окру
жении книг (множество французских книг). Избегаю живо
писи, избегаю стихов. 

Проведу здесь всю зиму, ибо должен написать книгу о 
готическом искусстве.9 Не знаю, когда смогу вновь приехать 
в Париж, ибо меня изгнали из всех газет. 

О, как я иногда сожалею, что не смог побывать на одном 
из вторников на улице Лористон.10 

1 Черновой текст письма. Датируется по соотнесению с пись
мом М. Кювилъе к ВоЛОШШIУ от 1 октября 1913 г., в котором она 
просила послать ее фраIЩуЗские стихи Рене Ikлю. См.: '!Руды и дни. 
С. 333. В письме к ВолоШШIУ от 1-4 сентября 1913 г. она сообщала, 
что закончила переписывать свои стихи для IИля (ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3,  ед. хр. 1033, л. 76 об.) . 

2 Отец М. Кювилъе - Евгений Яковлевич Максимов (1849-
1904), офицер, участник туркестанских походов генерала М.Д. Ско
белева, русско-турецкой, англо-бурской ( фехтгенерал бурских 
войск), итало-эфиопской войн; погиб на Русско-японской войне. 
Мать - Адель Кювилъе (Cuvillier) (ум. в 1935? г.) - фра�щуж:енка
гувернакrка в театральном семействе К.И. Незлобина. См. : Обат
нин r.в. Кювилъе, Иванов и Беттина фон Арним // Россия и Запад. 
Сб. статей в честь 70-летия К.М. Азадовского. М.: Новое литератур
ное обозрение, 201 1 .  С. 346-349. 

3 М. Кювилъе окончила частную гимназию М.Г. Брюхоненко. 
4 Среди имен действительно существовавших трубадуров здесь 

могут соответствовать Алъбертет Кайлъя, Бонифачи Кальво или 
Элиас Кайрелъ. См.: Жизнеописания трубадуров; Жан де Ностр
дам. Жизнеописания древнейших и наиславнейших провансальских 
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пиитов, во времена графов Провансских процветших / Изд. подгот. 
М.Б. Мейлах. М.: Наука, 1993. С. 632, 647, 616. Член Французской 
Академии - публицист, сотрудник doumal des D�bats. Альфред
Огюст Кювилье-Флери (Cuvillier-Fleury; 1802-1887). 

5 Orвemoe письмо Р. Ikля в архиве ВолоШШiа не сохрани
лось, но о его содержании можно судить по письму М. Кювилье к 
Вяч. Иванову от 13 сентября 1915 г., в котором приводятся цитаты из 
неизвесmого письма Волошина к ней, излагающего суждения Ikля о 
ее стихах: сОн о них высокого мнения. Находит в тебе большое чув
ство ритма < . . .  >. Ему очень нравится твой "vers libre" < . . .  > - "гора
здо лучше, чем у Постава Кана"• (РГБ, ф. 109, карт. 28, ед. хр. 21 ,  
л .  5 об. Упомянут французский поэт Постав Кан (Кahn; 1859-1936), 
признанный мастер «свободного стиха.). Цитируется по статье 
Г.В. Обатнина «К истории литературной биографии Майи Кювилье 
(М. Кудашевой)• (в печати). 

6 Подразумевается прежде всего реакция прессы на печатные 
выступления ВолоШШiа, вызванные срепинской историей• (см. п. 1 ,  
примеч. 5 ,  6; п .  4 ,  примеч. 3). См. подборку сведений об этой поле
мике в феврале-марте 1913 г. в кн.: 1Руды и дни. С. 3 13-317. 

7 Образ из «Одиссеи. Гомера (XI, 14). В переводе В.А. :Жуков
ского: сКиммериян печальная облас�. 

8 Поит Эвксинский (букв. - гостеприимное море) - древнегре
ческое название Черного моря. 

9 См. п. 9, примеч. 2. 
10 16 bis, me Lauriston - парижский адрес Р. Ikля (см.: Француз

ские писатели - корреспонденты М.А. Волошина / Публ. П.Р. Забо
рова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 
1979 год. Л.: Наука, 1981 .  С. 238-246). 
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ВА Чудовским, МЛ. Лозинским / Публ. АВ. Лаврова // Ежегодник 
Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2007-2008 годы. СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2010. С. 463-465, 472-476, 478-485. 
Нестерова Мария Альфредовна (в первом браке Чернявская (?), во 
вrором (?) за Г.О. Мебесом; 1878 - после 1932), последователыпща 
эзотерических учений, секретарь «Общества возрождения чистого 
знания в пршщипе Христа.. - ДМВ. 
Новивский Алексаццр Алек:савдроввч (1878-1960), морской оф�ер, 
начальник феодосийского торгового порта в 1916-1920 п:, капитан 
2-го раша (см. : Купченко Вл. Вокруг МА Волошина // Новое лите
ратурное обозрение. 1996. № 17. С. 270). - ДМВ. 
Оболенская ЮJJИЯ Леоввдовва (1889-1945), худо�а; уче�а 
К.С. Петрова-Водкина, Л.С. Бакста и М.В. Добужинского. - ДМВ 
(п. 321, 325). Остальные письма - ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 82 
(1913-1914), 83 (1915), 84 (1916-1917). - Время и мы (Тель-Авив). 
1978. № 27. С. 189-191 ,  198-199, 202-204 (п. 282, 310, 321 - по неав
торизованным копиям). 
Орлова Епrерива Павловна, худо�а. поэтесса. - ДМВ. - Время 
и мы (Тель-Авив). 1978. № 28. С. 187 (п. 326 - без указания фамилии 
адресата, по неавторизованной копии). 
Парвок: София Яковлевна (наст. фам. Парнох; 1885-1932), поэтес
са, литературный критик. - ДМВ. - Лики Марины Цветаевой: 
XIII Международная научно-тематическая конфереIЩИЯ (9-12 ок
тября 2005 года). Сб. докладов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 
2006. С. 565-566. Публ. И.В. Левичева. 
Петрова Алексаццра Михайловна (1871-1921), близкий друг Воло
шина, феодосийский педагог (см. очерк Волошина «Киммерийская 
сивилла (Памяти АМ. Петровой)• - Т. 7 кн. 2 наст. изд. С. 340-344; 
предисл. В.П. Купченко к публ. писем МА Волошина кАМ. Петро
вой. - Из лит. наследия-! .  С. 5-1 1). - ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 96 
(письма за 1913-1916 п:), ед. хр. 97 (письма за 1917 r.). - Из лит. на-
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следия-2. С. 1 17-187. Публ. В.П. Купченко. - Время и мы (Тель
Авив). 1978. No 28. С. 191-192 (п. 307 - с ошибкой в датировке) -
Эренбург, Савинков, Волошин в годы смуrы (1915-1918) / Публ., 
подrот. текста, вступ. заметка, заюпочение и примеч. Б. Фрезинского 
и Д. Зубарева // Звезда. 1996. No 2. С. 194-195 (п. 314 - в сокраще
нии).  
Пеmк:овский Алексавдр Маrвеевич: (1878-1933), друг Волошина с 
ранних юноmеских лет, JППП'Вист. - ИМЛИ, ф. 79, оп. 1 ,  ед. хр. 26. 
Проппер Мак:симилвав Ставис.rrавович:, журналист, сотрудник «Бир
жевых ВедомостеЬ и СЬПI издателя этой газеты С.М. Проппера. -
ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 103. 
сРечь•, контора газеты. - РГАЛИ, ф. 1666, оп. 1 ,  ед. хр. 191 .  
Роrозивский Владимир Алексавдрович: (1882-1951), инженер, архи
тектор. - ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 104. 
сРусская МыСJIЬ•, контора журнала. - ДМВ. 
Сабашвнков Михаил Васвm.евич: (1871-1943), книrоиздатель, глава 
московского Издательства М. и С. Сабаmниковых. - РГБ, ф. 261 ,  
карт. 3, ед. хр. 29. - Из переписки М.В.  и С.В.  Сабаmниковых с авто
рами / Публ. С.В. Белова // Книга. Исследования и материальr. Сб. 
XXXVIII. М.: Книга, 1979. С. 145 (п. 9). 
Савивков Борис Викторович: (псевдоним В. Ропшин; 1879-1925), про
заик, публицист, мемуарист, политический деятель, член Боевой ор
ганизации партии эсеров. - ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1 14 (п. 264а); 
ДМВ (п. 264б). Остальные письма - ГАРФ, ф. 583 1 ,  оп. 1, ед. хр. 44. -
Накануне. 1995. No 4 (апрель). С. 32. Публ. АВ. Лаврова; Лавров А.В. 
Русские символисты: Этюды и разыскания. М.: Прогресс-Плеяда, 
2007. С. 332-333 (п. 264а). - Эренбург, Савинков, Волошин в годы 
смуrы (1915-1918) / Публ., подrот. текста, вступ. заметка, заюпоче
ние и примеч. Б. Фрезинского и Д. Зубарева // Звезда. 1996. No 2. 
С. 191 (п. 2646 - в сокращении). Остальные письма - в составе той 
же публикации (большинство - в сокращении или извлечениях) // 
Там же. С. 161-164, 166, 173-176, 180. 
сСмвс-Премьер•, контора фирмы. - ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 140.  
Солоrуб Федор (наст. имя Федор Кузьмич Тетерников; 1863-1927), 
поэт, прозаик, драматург, публицист, переводчик. - ИРЛИ, ф. 289, 
оп. 3,  ед. хр. 148. - Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского 
Дома на 1974 год. Л.: Наука, 1976. С. 163-164. Публ. В.П. Купченко. 
Струве Петр Бервгардович: (1870-1944), экономист, публицист, исто
рик, философ, политический и общественный деятель, член ЦК 
Конституционно-демократической партии. - ИРЛИ, ф. 264, ед. 
хр. 9 1 (п. 239); РГБ, ф. 77, карт. 21, ед. хр. 10 (п. 245). 
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Толстой Алексей Николаевич, граф (1882-1945) - ГЛМ, новые посту
мения. - Время и мы (Тель-Авив). 1978. № 28. С. 188 (п. 327 - по 
неавторизованной копии).  
1Умаркив Роман Самойлович (1888-1977), брат М.С. Цетmmой. -
дмв. 
Фельдшrейн Ева Адольфовна (урожд. Леви; 1 886-1964) ,  художюща. -
РГАЛИ, ф. 2962 (Эфрон), оп. 1 ,  ед. хр. 435 (п. 43); ИРЛИ, ф. 562, 
оп. 3, ед. хр. 126 (остальные письма). 
Феодосийский rородской банк - ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 152. 
Цветаева Марина Ивановна (в замужестве Эфрон; 1 892-1941), по::iт, 
прозаик. - ДМВ. 
ЦетJIИН Михаил Осипович (1882-1945), эсер, совладелец чаеторговой 
фирмы, поэт (псевдоним Амари), издатель. - ИРЛИ, ф. 562, оп. 3 ,  
ед. хр. 131 (п. 138,  242); ДМВ (п. 250, 273, 293, 313 ,  318) ;  Собрание 
АФ. Маркова, Москва (п. 215, 242). - Вопросы литературы. 1990. 
№ 9. С. 274-283. Публ. А Маркова (п. 215); Эренбург, Савинков, Воло
шин в годы смуrы (1915-1918) / Публ" подrот. текста, вступ. заметка, 
заключение и примеч. Б. Фрезинского и Д. Зубарева // Звезда. 1996. 
№ 2. С. 160 (п. 138, 293 - с сокращениями); Письма М.А Волошина 
к М.С. и М.О. Цетлиным // Марков Анатолий. Магия старой книги. 
Записки библиофила. М" 2004. С. 576-577 (п. 215, 242 - с купюрами, 
восстановленными по копиям из собрания В.П. Купченко); Время и 
мы {Тель-Авив). 1978. № 27. С. 1 85-187 (п. 273 - без указания адре
сата, по неавторизованной копии). 
ЦетJIИНа Мария Самойловна (урожденная 1}'маркина, в первом браке 
Авксентьева, 1882-1976), жена М.О. Цетmmа, доктор философии. -
ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 130 (п. 165, 241);  ДМВ (п. 276, 312, 322, 
331 ,  344) ; Собрание АФ. Маркова, Москва (п. 164, 168, 206, 210,  214, 
226, 229, 249, 286, 299, 323); Собрание М.С. Лесмана, Санкт-Петер
бург (п. 161 ,  193); копия в собрании В.П. Купченко (п. 179). - Пись
ма М.А Волошина М.С. Цетлиной / Публ. В.П. Купченко // Книги 
и рукописи в собрании М.С. Лесмана. Аннотированный каталог. Пу
бликации. М.: Книга, 1989. С. 362-365 (п. 161 ,  193); Вопросы лите
ратуры. 1990. № 9. С. 274-283. Публ. А Маркова (п. 164, 168, 206, 
210, 214, 226, 229 - все, кроме п. 168, с купюрами, восстановленными 
по копиям из собрания В.П. Купченко); Письма М.А Волошина к 
М.С. и М.О. Цетлиным // Марков Анатолий. Магия старой книги . 
Записки библиофила. М" 2004. С. 568-580 (п. 164, 168, 206, 210,  214, 
226, 229, 249, 286, 299, 323 - все, кроме п. 168, с купюрами, восста
новленными по копиям из собрания В.П. Купченко); Эренбург, Са
винков, Волошин в годы смуrы (1915-1918) / Публ" подгот. текста, 
вступ. заметка, заюпочение и примеч. Б. Фрезинского и Д. Зубаре-
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ва // Звезда. 1996. No 2 .  С. 167, 169, 173, 185, 187, 189 (п. 164, 165, 
168, 206, 214, 226, 229, 241 - с сокращениями); Время и мы (Тhль
Авив). 1978. No 27. С. 184-185, 192-195 (п. 249 - с сокращениями, 
п. 286, 299); Там же. No 28. С. 185-186 (п. 323). 
ЧeбorapellCDJI Аваетасвя Нполаевва (1877-1921), переводчица, 
.критик, mrrературно-общественны:й деятель; жена Ф. Сологуба и 
соавтор ряда ero произведений. - ИРЛИ, ф. 289 (Сологуб), оп. 5, ед. 
:хр. 68. 
Чуковский Корней IЬавоввч (наст. имя Николай Васильевич: Кор
нейчуков; 1882-1969), .критик, mrrературовед, переводчик, поц 
прозаик. - РГБ, ф. 620, карт. 62, ед. :хр. 56. 
Шемmурвв Авдрей Аквмо1111Ч (1872-1939), московский купец; лите
ратуровед, искусствовед, прозаик. - РГБ, ф. 339, карт. 2, ед. :хр. 1 1 .  
Шевrетr Iеорrвй Ародье1111Ч (1894-1956), поэт, переводчик, критик, 
стиховед. - ДМВ. 
111уuев Дмиrрвй Сuелье1111Ч (1854-1937), rенерал от инфанrерии, 
воеlПIЫЙ МИНИС'ф (март 1916 - апрель 1917). - ИРЛИ, ф. 562, оп. 3,  
ед. :хр. 151 .  - Ново-Васманная, 19 .  М.: Худож. литература, 1990. 
С. 221-222. Публ. В.А Тhврилова. 
Эрберr Ковст. (наст. имя Константин Александрович: Сюннерберr; 
1871-1942), теоретик искусства, художественный критик, по:ц пе
реводчик. - ИРЛИ, ф. 474, ед. :хр. 100. 
Эревбурr Илья l}Jвrорьеввч (1891-1967), поц прозаик, переводчик, 
.критик, публицисr, литературно-обществеlПIЫЙ деятель. - ДМВ. -
Время и мы (Тhпь-Авив). 1978. No 28. С. 188-189 (п. 328 - по не
авторизованной копии). - Эренбург, Савинков, Волошин в годы 
смуrы (1915-1918) / Публ., по� текста, вступ. заметка, заюпоче
ние и примеч. В. Фрезинскоrо и Д. Зубарева // Звезда. 1996. No 2. 
С. 191-194, 196 (с сокращениями); Почта Ильи Эренбурrа. Я сп:ьпnу 
всё . . .  1916-1967 / Изд. по� В.Я. Фрезинский. М.: Аrраф, 2006. 
С. 34-39. 
Эфров Вера Якомевва (1888-1945), актриса, впоследствии режис
сер художественной самодеятельности. - РГАЛИ, ф. 2962, оп. 1 ,  ед. 
:хр. 383. 
Эфров Елвэuета Якомевва (1885-1976), педагог, режиссер, актри
са. - РГАЛИ, ф. 2962, оп. 1 ,  ед. :хр. 43. 
Эфров Сермй Якоме1111Ч (1893-1941), журналист; :муж М.И. Цвета
евой. - ДМВ. 
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Амфнrеаrров Александр Валентинович (1862-1938), прозаик, публи
цищ фельетонищ литературный и театральный криrик, драматург 
658, 782 

* Аннотируются только имена, упоминаемые в основном корпусе публику
емых писем. Адресаты писем отмечены астериском (*). Страницы, на которых 
содержатся дополнительные сведения о данном лице, выделены курсивом. 
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*Амфнrеzqюв-Ка,�uuпев В А  5 ,  658, 782 
Амфнrеzqюва Иллария Владимировна (урожд. Соколова; 1873-1949), 
8К1РИС& (по сцене Райская); вrораяжена АВ. АмФитеа11I0ва 658 
Ацдерсов Р.Б. 372 
Ацорееа Леонид Николаевич (1871-1919), прозаик, .цраматург 86, 88, 
405, 733 
�АА 82, 163, 254, 257 
Мдреева И. 519 
Ацlqlеева Л.В. 140 
Аццревко лл. 415 
Авичков Е.В. 359 
Авва Ивавовва, императрица 401 
Аввевкова О.Н. 251 
Аввевкова-Бервар Нина Павловна (урожд. Анна Павловна Бернард, в 
первом браке Дружинина, во вrором Борисова; 1859 юш 1864-1933), 
прозаик, драматург, 8К1РИС& 284-288 
Аввевский И.Ф. 703 
Автвк в.м. 514, 518 
Автуав Андре (1858-1943), французский режиссер и театральный дея
тель 351 
Араке.лова М.П. 55 
Арбевив АМ. 564 
*Ар1у1ввскd-ДО11Юруков В.Н., IСНЯЗЬ 5, 363, 365, 367, 370, 372, 380, 
393, 511,  538, 782 
Арввм Б. фон 55, 285, 780 
Арцыбашев Михаил Петрович (1878-1927), прозаик, .цраматург 486, 
491 
Арцыбашева Е.И. 491 
Aalaroma (Amвarxoma; прибл. П в.), IЩЦИЙСКИЙ поэт (на сансхрите) 77 
Д,Эр Надежда Евгеньевна (урожд. Пеликан; 1855-1932), первая жена 
скрипача Л.С. Ауэра, подруга Р.М. �овской 204, 206 
Ахмаrова АА 536 

Баженова Людмила Николаевна (псевдоним Баженова-Беллини; 
?-1913), оперная певица 96, 97 
Базаров В. 488 
*Бакст л.с. 5, 361, 363, 365, 459, 782, 785 
Бuувив МихаилАлешuщрович (1814-1876), ревоmоционер, один из 
идеолоrов анархизма и народничесrва 317 
Балашов (Балашев) АА 14, 15, 20, 21 
Батруmайпrс Юрmс Казимирович (1873-1944), р)'ССКИЙ и литовский 
поэт, переводчик 469, 471 
Баш.мот Екатерина Алексеевна (урожд. Андреева; 1867-1950), пере
водчица, мемуарист; вrорая жена К.Д. Бальмонrа 17-19, 197, 198, 249, 
288, 319 
Баш.мот КонстаиrинДмитриевич (1867-1942), поэт, переводчик, 
критик, эссеист 55, 11, 96, 97, 1 18, 119, 123-125, 142, 150, 165, 172, 
196-198, 203, 205, 223, 225-227, 231, 234, 278-280, 282, 284, 286, 288, 
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299, 301-308, 311-313, 316, 317, 321 , 323, 327, 328, 331-333, 340, 343, 
345, 346, 348, 350-352, 356, 358, 359, 365, 367, 368, 371 , 372, 439, 444, 
465, 490, 578, 644 
:ВU.Моиr М.К. 312 
:БаJu.мовп.r 362, 370, 439, 471 
&рбе (Барбз) д'Оревильи (Ва1Ьеу d'Aurevilly) Жюль Амеде (1808-
1889), французский прозаик и публицист 138, 149, 152 (Барбе 
д'Орвийи), 193, 332 
Баррес (Баррзс, Barres) Морис (1862-1923), французский прозаик, 
публицист 292, 295 
.Баруэдива Варвара Матвеевна (1862-1942), художница 490, 606, 607, 
739, 740, 751, 752 
Бах Иоrанн Себастьян (1685-1750), неиецк.ий композиrор, орrанищ 
:клавесинист 105, 107 
'Gaщemro РД. 196, 429 
6tщеар к. 435 
ВсщъеЖозеф Шарль Мари (1864-1938), французский филолоr-меди
евист 283, 288 
БезавтА 89 
Бeэo6JJll308 п.в. 77 
Безобразова Мария Серrеевна (урожд. Соловьева; 1863-1919), детская 
писательница 77, 93, 94, 275, 277 
Бейлис Мендель Тевье (1873-1934), киевский приказчик; еврей, обви
няемый по делу о ритуальном убийстве осенью 1913 :с 65, 66 
Белов С.В. 19, 24, 76, 192, 786 
БеяоваАП. 318, 554, 558, 561 
Бe/IOЦllel'OВ н.н. 244 
• .Бe.Jп.d:Alqlel 5, 30, 146, 147, 163, 250, 256, 258, 308, 309, 433-434, 
574, 592, 594, 782 
Беляев н.м. (Коля) 114, 122 
Бёме Якоб (1575-1624), немецк.ий философ-мистик 85, 88 
Бёмер IСнрих Вильrельм (1791-1842), немецк.ий историк 77 
.6евар э. 593 
Бевкеццорф АХ, rраф 401 
БевуаАК. 499, 500, 510-512, 538 
*БевуаАН. 5, 334, 335, 435, 437, 499, 500, 508-512, 522, 524, 526, 528, 
531, 538, 539, 542, 570, 711, 712, 773, 774, 782 
Берцяев НА 285-287, 307, 597 
:&ердвваЛ.Ю. 597 
Вердавы 363, 380, 595 
&tJецивАМ. 172 
Бepmmpayr Лев Яковлевич, публицищ заведующий и:щательством 
с3ерНР 516-517, 536, 588, 589, 642, 644 
БеrховевЛюдвиг ван (1770-1827), немецк.ий композиrор, пианист и  
диркжер 162, 471, 504, 507 
Бирон Э.И., rраф 401 
Б11аваrсая Е.П. 63, 89, 751 
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БлокАлександр Александрович (1880-1921) 12, 146, 147, 287, 574, 733 
Блуа (Bloy) Леон (наст. имя Мари Жозеф Каэн Маршнуар; 1846-1917), 
французский прозаик, критик, публицист 301, 585, 587, 620, 629, 631 ,  
685, 695, 696, 765 
БоrаевскаяЖозефина IУставовна (урожд. Дуранте; 1877-1969), жена 
:К.Ф. Боrаевскоrо 74, 155, 156, 299, 301 , 340, 341 , 382, 416, 417, 419, 
441, 442, 444, 447, 450, 460, 461, 474-476, 632, 731,  763 
Боrаевские 73, 160, 162, 164 
*Боrаевский :К.Ф. 5, 27, 28, 33-35, 59, 64, 66, 69, 70, 74, 79, 81 ,  95, 96, 
105, 108, 1 16, 130-132, 135, 136, 138, 148, 149, 155, 156, 167, 173, 175, 
186, 189, 192, 195, 196, 21 1, 214, 223, 237, 238, 242, 245, 246, 257-261, 
263, 264, 269, 271 , 299-301, 320, 327, 331, 333, 339-341, 376, 382, 388, 
394, 396, 413, 416, 417, 420-422, 426, 429, 440-444, 447, 450, 460, 461, 
473, 474, 476-478, 482, 503, 544, 545, 551, 552, 567, 582, 584, 631 , 632, 
652, 661, 662, 665, 681, 696, 707, 708, 714, 719, 731,  756, 762-764, 767, 
768, 775, 776, 782 
Бощавова М.М. (?) 317, 319 
БоДJiер Шарль (1821-1867), французский поэт, эссеист 79, 82 
Божовский В.:К. 145, 146, 147 
Бор Н. 585 
Борщевский И.Ф. 21, 22 
Брафмав СЯ. 517 
Брафмав Я.А. 517 
Бруни Лев Александрович (1894-1948), живописец, график, педаrог 
36, 40 
*Брюсов ВЯ. 5, 97, 103, 106, 132, 134, 143, 144, 351, 518, 558, 560, 573, 
656-658, 757, 766, 782 
Брюrель (Вmtails) Жан-Огюст (1859-1926), французский историк и 
искусствовед 23 
*БРJ111Ч8ВИ11ов .А.Н. 5, 469, 471, 485, 488, 504, 507, 534, 536, 782 
Буйе (Bouillet) Мари Николае (1798-1865), французский языковед и 
переводчик 105, 108 
Булrаков С.И. 285-287 
Бувив И.А. 12 
Бурцев Владимир Львович (1862-1942), публицист, JQЦатель 410, 412 
Бхавабхуrи 30 
Быков П.В. 106 
Быстревива Инна Владимировна (в замужестве с 1914 г. Петерсон; 
1887-1947), биоло:r; таIЩовщица-босоножка 68, 153, 154, 209 
Быховский Владимир Владимирович (?-1915), присяжный поверен
ный, журналист; муж С.П. Thm 133, 135, 165 

Ваrавова И.В. 30 
Вадим 93, 275 
Вакар 630 
Ваксе.ль .А..А. 490 
Ваксе.ль О.А. (Лютик) 606, 607, 673-675, 739, 740, 751 ,  752 
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�ерзее Альфред фон, rраф (1832-1904), rерманский �рmал 
297, 300 
Ван IЪг Винсенr (1853-1890), голландский живоrшсец 9, 10 
Варвара Степановна 666 
ВаСИJJИЙ 96, 97, 1 12, 1 15, 136, 141, 144, 146, 156, 182, 189, 199, 218, 221 ,  
227, 230-233, 353 
Васильев АА 334 
Васильев Всеволод Николаевич (1883-1944), инженер-пщролог; муж 
В.И. Васильевой 156, 746 
*Васильева В.И. (Лиля; Дмитриева В.И" Черубина де Тhбриак) 5, 48, 
50, 51, 57, 60, 61 , 63, 64, 69, 83, 87, l07, l55, l56, l63, l76, 222, 224, 240, 
259, 261 , 272, 344, 345, 348, 349, 351, 475, 476, 536, 606, 607, 609, 610, 
674, 675, 739, 740, 745, 771 ,  772, 783 
Васильева М.М. 316, 318, 356 
Ватсон Мария Валентиновна (урожд. Де Роберти де КаС'IРО де ла 
Серда; 1848-1932), переводчица, поэтесса, историклитературы 671, 
672, 711  
Введенский: АИ. 747 
Вещlивская Мария Ацдреевна (1877-1948), актриса театра В.Ф. Ком
миссаржевской и Александринскоrо театра; жена НА Попова 153 
Веласкес, Ро.цригес де Сильва Веласкес Диеrо (1599-1660), испанский 
живоrшсец 305, 350 
Венгеров СА 694 
Вевrерова ИА 412 
Верле 751 
Верхарн Эмиль (1855-1916), бельгийский пощ .цраматург 277, 423, 
425, 434, 441, 443, 444, 488, 516, 550, 553, 554, 556, 557, 560-569, 572, 
573, 577, 578, 580-582, 584, 588-591, 595, 597, 599, 600, 602, 604, 625, 
637, 642, 644, 657, 658, 666, 767 
Верховский: АИ. 706, 708 
Верховский: Ю.Н. 576 
Веселовский:Алексан;цр Н. 243 
Весвив АА 228 
Весвив Викrор Алексан;црович (1882-1950), архитеiсrОр 120, 124, 125, 
208-210, 217, 225-228 
Весвив ЛА 228, 522, 664, 687 
Весвивы 125, 681 
Вийон Ф. 458 
Вильrепьм 11 ГогенцОJШерн 330 
Внлье де ЛИль-Ацан Фиmпm Опост Матиас, rраф (1838-1889), фран
цузский прозаик и .цраматург 68, 72, 138, 389, 536, 539, 541 , 584 
ВИJ1ЬК1111а Людмила Николаевна (Бэла; в замужестве Виленкина; 1873-
1920), поэтесса, прозаик, переводчица 304, 307 
Вивкельмав Иоганн Иоахим (1717-1768), немецкий историк искус
ства, ОСНОВОПОЛОЖШIК эстетики классlЩИЗма 190, 193 
Вирr (Wirth) Осватщ (1860-1943), французский rшсатель-оккультист 
628, 631 
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ВВТПD' Э. 168 
В1111111П В.В. 643 
Всшrа Роза Самойловна 653, 689 
Вопковс:кий с.м. 499, 500 
Волоmива М.В. См.: Сабаппmкова М.В. 
Волоmивов В.И. 630 
Вопыиский АЛ. 577, 782 
Воробьева-Оrебеяы:кая М.Б. См.: Маревна 
Врубель Михаил Алексан.црович (1856-1910), живописец, рисоваль
IЦИК 180, 181, 500 
Высоцкая Е.Д. 487, 491 
Высоцкие 319, 515 
Высоцкий Федор Давидович, член правления товарищесrва В. Высоц
кий и К0 663 
ВыоПDЮВ М.П. 149 

IkвpВllOB БА 788 
•Iапебуш м.м. 6, 335, 337, 358, 359, 377, 379, 382, 397, 404, 421, 422, 
438, 439, 466, 467, 783 
Dшабутсквй (Тhлабуц:кий) Юрий Андреевич: (1863-1928), педаrох; 
преподаватель P}'CCKoro языка и литературы в феодосийской :мужской 
гимназии 546, 547 
Тhрепо э. 784 
n�,флер ВА 340, 341 
n�,флер Вениамин Людвиrович: (1875 - ок. 1943), пианищ основатель 
музыкальной школы в Феодосии 639, 777 
Iейве г. 318, 418 
1епель Эрнст (1834-1919), немецкий биолоr-эволюционищ пропа
rандист учения Ч. Дарвина 61, 63 
Iераклит (конец VI - начало Vв. до н.э.), древнеrреческий философ, 
политический и релиmозно-этический мыслитель 84 
Iерцык, ССС'IРЫ 286, 287, 363, 766 
•1ерцъоt.А.К. 6, 287, 302, 303, 305, 307, 320, 321, 362, 363, 380, 381, 409, 
412, 442, 597, 622, 623, 731, 764-766, 768, 783 
1ерцъоt Евrения Антоновна (урож;д. Вокач; ок. 1855-1930), мачеха 
сестер Тhрцык 765, 767 
Iерцъоt Евrения Казимировна (Лубны-Тhрцык; 1878-1944), перевод
чица, криrи:к 55, 307, 431, 442, 597, 765, 767 
Iерmев:юв м.о. 285, 287, 623 
IepmelDOВ М.Б. 623 
Iepmemoвы 622 
Iecce н.г. 630 
·Iессев и.в. 5, 476, 481, 482, 516, 529, 571, 572, 783 
Гёrе Иоrанн Вольфrаиr фон (1749-1832), немецкий поэт, драматурх; 
прозаик, ученый, мыслитель 267, 270, 271, 299, 301,  479 
Dщови .А.И. 481 
•nшь Р. 5, 381, 778, 780, 781, 783 



Ук а з а т е л ь  и м е н  797 

Dumapx Никейский (ок. 190-125 до н.э.), древнеrреческий астроном 
191 
Dnрв Жермен Люсьен (1860-1925), французский mcrep и драматург 
357 
Dll1roJJь с. 181  
Dшдая ВА 741 
Dощквй С. И. 741 
Dlазер Д.В. 319, 321, 332, 333 
Diaзep и.r. 614 
D1азер и.о. 319-321, 332, 333 
*Droroв ЯA 5, 91, 93-95, 97, 546, 547, 647, 648, 655, 656, 738, 783 
Droroвa Екатерина Владимировна (1853-1924), мать ЯА Dl:oroвa 648 
Dпок Крисrоф Вшmиб� (1714-1787), немецкий композитор 449, 
451 ,  471 ,  504, 507 
IЬrев (IЬrэн, Gauguin) Поль Эжен Анри (1848-1903), французский 
:живописец 9, 10, 192 
IЬrom. И.В. 193 
IЬловивАлеКСIЩЦI) Якомевич (1863-1930), :живописец и сценоrраф 
34, 35 
IЬловив ФА 409, 412 
IЬловива О.Ф. 412 
•IЬJп.довская (Хин) Р.М. 5, 53, 54, 56, 96, 97, 1 10, 1 14, 1 16, 122, 123, 
126, 127, 142, 143, 174, 175, l87-189, 202, 204-206, 22S, 578, 624, 626, 
627, 742, 743, 783, 784 
IЬт.довскве 738 
IЬт.довсв:вй Онисим Борисович (ок. 1856-1912), адвокат:, журналист 
54, 56, 126, 127, 187, 189, 201 , 204, 206, 626-628, 743 
Dшьцев с.и. 719, 722 
*IЬлыпrейв.А.В. 6, 91, 93, 94, 187, 252, 262, 263, 273, 275, 276, 381, 489, 
490, 610, 612, 783 
IЬлыпrейв Владимир Авrустович (ок. 1849-1917), врач, вrорой муж: 
.А.В. IЬлыnтейн 93, 94, 253, 263, 275, 277, 302, 305, 317, 611 ,  612 
IЬлыпrейвы 280, 282, 306, 362 
IЬмер 781 
1Ьвк1J1 Жюль де (1830-1870), французский прозаик 137 
1Ьвк1J1ы, братья Эдмонде (1822-1896) и Жюль де, французские проза
ики 167, 177, 179, 203 
IЬвчаров 601 
•IЬвчарова И.С. 5, 34, 35, 38, 39, 462, 784 
1Ьрднв в.и. 359 
IЬрвувr Л.В. 784 
IЬродецквй С.М. 244 
IЬpoдllllЦDJI .А..А. 55 
IЬрьквй М. (наст. имя Алексей Максимович Пешков; 1868-1936) 240, 
542, 637-639, 641, 653-655, 657, 666, 674, 687-689 
IЬrфрвд (Свободина) мя. 96, 98, 132, 134, 170, 172, 199, 201, 206-208, 
210 
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IЬrье Тhофиль (1811-1872), французский по:ц прозаик, критик 137, 
190 
*l}Jабарь И.Э. 5, 67, 139, 140, 180, 181 ,  311 ,  384, 385, 435, 437, 483, 484, 
486, 493, 495, 496, 498, 500, 502, 503, 508-510, 521 , 522, 526-528, 531, 
784 
fРачева АМ. 244 
l}lей Э. 488 
l}lевциов Э.Е. 602 
l)Jеiри Андре Эрнест Модест (1741-1813), французский композитор 
504 
J.Риrоров Б.П. 58 
*J.Риrорович Е.Ю. 5, 77, 315, 317, 369, 371, 372, 784 
J.Риrорьева ЕД. 630 
J.Ривевич Вера Степановна (уро:жд. Романовсквя; ?-после 1939), дочь 
коменданта Судакской крепосrи, библиоrекарь; подруrа cecrep АК. и 
Е.К. Тhрцык 207, 209, 210 
J.Руmевский М.С. 743 
уУмбольдr Вильгельм (1767-1835), немецкий филалщ философ, .язы
ковед, государственный деятель, диmiомат 267, 271 
J)милев И.С. 49, 359 
*J:Уревич ЛЯ. 6, 10, 12-15, 784 
l)ревич СА 315, 317, 370, 372 
l)рмов (Gourmont) Ремиде (1858-1915), французский прозаик, эссе
ищ критик 9, 10, 203,  205 
JУсмав МЛ. 318 
Iioaиra (Guaita) Сrанислас де (1860-1897), французский оккультищ 
основатель «Ordre Кabbalistique de 1а Rose-CroiD 628, 630, 631 
lloro Виктор Мари (1802-1885), французский по:ц драматург, про
заик, пубтщист 23, 24, 505 
llоисмавс Жорис Карл (1848-1907), французский прозаик, художест
венный критик 23, 24 

Давъщов Д.В. 260 
Давъщов ЗД. 124, 205, 270, 364, 398, 422, 460, 464, 467, 543 
Давъщова Ф.Б. 524 
Даль в.и. 581 
Даль и.в. 152, 171,  173, 307 
Да Понте Л. 138 
Дебарроль (Де-Бараль) Адольф (1801-1886), французский хиромант 
108, 109 
Деrев АВ. 208, 210 
Дейmа-Сиоmщкая МА 487, 491 ,  601 ,  603, 604, 654, 674 
Десmщкая Е.И. 655 
Десвнцкий ВА 689 
�овский Владимир Федорович (1865-1938), государственный 
деятель 157, 159 
Д1ЩЦ11 к. 371, 784 
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Дилевский Владимир Владимирович (1883-?), художник, эсер 398 
Диккенс Чарлз (1812-1870), анг.JШЙский прозаик 765 
Диль Шарль Мишель (1859-1944), французский историк-византинист 
77 
Дивесмав Т.Г. 97 
Дмиrриев П.В. 385 
Дмиrриева Е.И. См.: Васильева Е.И. 
Добужинский М.В. 542, 648, 785 
Довбвя Е.Н. 171, 172, 173, 184 
Долrоруков ВА 135 
Довавьи Э. 134 
Досекив Николай Васильевич (1863-1935), :живописец 310 
Дороmевич В. М. 719 
Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) 14, 15, 40, 42, 43, 61, 63, 
69, 71-74, 84-86, 88, 107, 192, 193, 300, 329, 364, 454-456, 502, 508-510, 
569, 671 ,  746, 747, 762, 765 
ДраrомиреЦDЯ ЕД. 217, 218 
Дроков В.С. 658 
Дубков С.М. 435 
ДувкавА 451 
Дуня, прислуга 112, 1 14, 199 
Дуршrе, семья 57, 58, 237 
Дуров С.Ф. 491 
Дымппщ-'IЬJJсrая Софья Исааковна (прозвище Епифашка; во втором 
браке Пессати; 1889-1963), художница; вторая жена АН. Толстоrо 
176, 209, 218, 236, 242-246, 256, 258, 311 , 409, 412, 419, 514, 517, 522-
524, 527-529, 551, 552, 556, 557, 567, 603 
Дюма-аrец АлекСаIЩР (1802-1870), французский прозаик, драматург, 
очеркист 236, 238, 292, 295 
Дюма Ж.-Б. 637 
Дюрав И. 392 
Дюре Теодор (1838-1927), французский кОJDiекционер, журналист 
393 
Дюрер Альбрехт (1471-1528), немецкий живописец и график 105, 108 
Дяnшев С.П. 241 

Еrулов, кamrraн 341 
Елачич 630 
FА:евив Сергей Александрович (1895-1925), поэт 534-536 

Жакоб М. 356 
Жа.шозо ж. 516 
Жамм Ф. 467 
Жавва д'Арк 286 
Жарков Е.И. 50, 97, 220, 690, 710 
Жемчужвик:ова М.Н. 270 
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Жоффр Жозеф Жак (1852-1931), маршал Франции, rлавиокомшщую
щий французской армией в 1914-1916 n: 353 
Ж°роllСIШЯ Т.Н. 363, 412, 766 
Ж°роllСКВе 234, 285, 287, 351, 748 
Жровсквй ВА 781 
ЖровсквйДмихрий Евгеньевич (1866-1943), переводчик, и:щатель 
593, 595, 597, 719, 731 ,  738 

Забелив и.в. 753, 756 
Заборов П.Р. 395, 536, 569, 779, 781 
Зайцев Б.К. 249 
Зайцева ВА 249 
Звт.берберr В.И. 401, 404, 405, 458, 464, 465 
Зиш.бершrейв И.С. 500 
Зиоа�:о-Боровсквй ВА 312, 785 
ЗубаревД.И. 364, 467, 786-788 

Иванов Александр Андреевич (1806-1858), :живописец 189, 500 
Иванов Вячеслав Иванович (1866-1949), по:ц фШiоло:�; теоретик сим
волизма, релиmозный мыслитель, переводчик 55, 94, 105, 107, 108, 
142, 143, 244, 281 , 282, 284-288, 321, 366, 368, 490, 630, 765, 766, 780, 
781 
Иванов Д.В. 287 
Иваиов-Разумиив: Р.В. 594 
Иваиова Анна Николаевна (Нюша; 1877-1939), двоюродная ССС'lра 
М.В. Сабашниковой 30-35, 93, 96, 97, 1 18, 124, 200, 202, 264, 275-278, 
280, 284, 288, 299, 301, 312-315, 317, 327, 328, 331 , 332, 340, 341, 352, 
356, 358, 369, 371 
Иваиова-Шварсалои В.К. 286, 287 
*Иваио11С1ШЯ Н.И. 5, 56, 1 14, 122, 125-127, 187, 189, 204-206, 626-628, 
743, 784 
Ивановы 284 
ИrоревсквйЛА 488 
Иеремия 621 
Извош.сая ВА 370, 372 
Извольси:вйАП. 370, 372 
Инбер в.м. 321 
Иmувива Л.С. 645 

Каждаи т.п. 140 
Кайлья.Альберrет 780 
Кайре.ль Элиас 780 
КаледииАМ. 617 
Каццаса 703 
Кальво Бонифачи 780 
Камилла 638 
•:каи в.о. 5, 746, 747, 784 
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КавГ. 781 
*Кiщцауров К.В. 5, 26-28, 30, 31, 33, 34, 38, 64, 66, 73, 74, 95-97, 1 16, 
122, 129, 130, 132, 139, 141, 143, l45-149, l73, 175, l92, l95, 237, 245, 
246, 251, 252, 254, 258, 259, 261, 265, 269-272, 293, 295, 347-351, 376, 
393-396, 409, 416, 427, 429, 442, 454-456, 473, 474, 477, 478, 523-525, 
544, 545, 548, 549, 551, 552, 555, 556, 562-564, 566-571, 595, 597, 600-
602, 604, 605, 608, 619, 621, 654, 655, 663, 664, 686, 687, 689, 700, 701 ,  
722, 725, 732, 733, 784 
*Каццаурова АВ. 5, 27-30, 34, 35, 38, 39, 66, 73, 74, 98, 129, 132, 134, 
147-149, 174, 175, 195, 196, 245, 246, 262, 269, 271, 293, 295, 348, 350, 
393, 395, 455, 456, 523, 524, 551, 552, 556, 557, 567, 604, 605, 608, 619, 
621, 687, 688, 784 
Кiщцаурова М.П. 246, 258 
КаццауроlП�I 55, 96, l l l , 1 13, 132, 136, 206, 256, 269, 350, 607, 719 
Капrерев п.в. 307 
Карл П Тhбсбурr (1661-1700), король Испании (с 1665 г.) 79 
Каролина Яковлевна, служанка в доме Гольшrейн 93, 94, 253, 263, 275, 
277, 612 
Кассий 238 
Кассий ЛоЮ'ИН, Тhй 238 
КасаmиДж. Д. 255, 258 
Кафар 601 
К°a'lllJIOB В.И. 192 
КвяnювсхвйЛюдвШ' (Людовик) Лукич (1894-1977), художник 79, 82, 
156, 159-163, 21 1-215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 228-231, 299, 301 ,  
415, 419, 460, 461, 528, 529, 583, 585, 607 
Кедров К.И. 701, 741 
Кедров Николай Николаевич (1871-1940), певец, профессор Петро
rрадской консерваrории 701, 717, 739-741, 749, 751 
Кедров И.И., младший 741 
Кедрова Е.Д. 741 
Кедрова Е.И. 741 
Кедрова И.И. 741 
Кедрова И.К. 741 
Кедрова О.К. 741 
Кедрова Софья Николаевна (уро:жд. Тhадкая; 1874-1965), певица, про
фессор Петроrрадской консерватории; жена И.И. Кедрова 740, 741 
Кедровы 601,  662, 699, 713, 714, 730, 747, 751, 776, 777 
Кей.lЬ гл. 1 15, 122 
Кеплер Иоганн (1571-1630), немецкий астроном 169, 172, 191 
КеревскийАлексаццр Федорович (1881-1970), политический и rосу
дарсrвеШIЫЙ деятелъ, адвокат; министр-председатель Временного 
правительства (с 8 июля 1917 г.) 592, 594, 616, 621, 639-641, 668, 677, 
678, 698, 706 
Кествер в. 12 
Кюевеrrер АА 323 

М Вшнншш Т 1 1 1  
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*Кирвевко-Всшоmива Е.О. (Пра) 5 ,  21, 32, 44, 53-56, 68, 73, 89, 90, 94, 
96-98, 109, 1 1 1 , 122, 123, 127, 128, 132, l34, l35, l41, l43, 144, 146, 149, 
152, 153, 156, 159, 164, 168, 169, l71, l72, l76, 182, 184, 187, 188, 191, 
196, 199-202, 206, 207, 209-211,  215, 217, 218, 220-223, 225, 228, 229, 
231-235, 241 ,  245, 246, 248, 249, 252, 257, 258, 260, 262, 265, 269-271, 
273, 277, 278, 280, 281 , 285, 287, 290, 293, 302, 304, 306-308, 310-312, 
314, 319-321,  330, 331, 333, 334, 337-339, 341 , 344, 346, 350-352, 354, 
356, 358, 360-364, 366, 368, 375, 377, 379, 381-383, 387, 390, 393-395, 
402, 405, 406, 410-412, 416-418, 420, 421,  427, 429-431 ,  443, 450, 453, 
455, 465, 470, 472, 491 , 520, 523, 524, 549, 550, 555, 556, 562, 565, 566, 
571 , 601-605, 614, 637, 638, 660, 673, 675, 697, 703, 714, 717, 720, 731 ,  
737, 749-751 ,  777, 783, 784 
Кирьянов Г.Н. 28, 552 
Киселев Н.П. 576 
Киlчевер (Кitchener) IЬрацио Тhрберт, rраф (1850-1916), бриrанский 
фе!щцмарmал, военный МИНИСIР в 1914-1916 п: 353 
Кишера (Quiсhеrаt) Жюль ЭтьенЖоэеф (1814-1882), француэский 
исrорик и археолог 23 
Кяивберг З.Ф. 352, 393 
К11одель к. 41 
Кllодеш. (Claudel) Поль Луи Шарль (1868-1955), французский пощ 
.цраматурх; эссеист 41, 43, 385, 628, 631 
Клычков СА 536 
Кпюев НА 630 
Кточевскнй Василий Осипович (1841-191 1), исrорик, академик (1900) 
219, 220 
Киебель Иосиф Николаевич (1854-1926), книrоJQДатель 384, 483, 497 
КвяжеввчАА 777 
Квяжеввч ВА 777 
Квяжеввчв 776 
КожебаrкввАлексuщр Мелетьевич (1884-1942), секретарь JQДатель
ства сМ� (1910-1912), владелец JQДательства «Альцио:на. 133, 
135, 170, 172, 200, 206, 207, 215, 217, 219 
Коз.лп Ф. 163 
Коларосси Ф. 293 
Ковумб Хрисrофор (1451-1506), мореIDIВВатель, генуэзец 71, 104 
КовдивиА 234 
КовиАнаТОJПIЙ Федорович (1844-1927), юрист, питератор, мемуарист 
69, 72 
КовчалоВСDJ1 О.В. 622, 623 
КовчалоВСDЙ Петр Петрович (1876-1956), :живописец 591,  593, 623 
Ковче8СDЯ н. 444 
Кооп (Копп) Г. 471 
Коркнва Е.Б. 244, 377, 652 
КорВИJJовЛавр Тhорmевич (1870-1918), генерал от инфантерии, вер
ховный r.лавнокомаццующий (июль - авl}'СТ 1917) 621 , 649, 650, 678, 
705-708 
Коро Камиль (1796-1875), французский живописец 189, 190, 192 
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Коросrелев ОА 374 
Корройе (Сопоуеr) Эдуар-Жюль (1835-1904), французский исследова
тель средневековой архитеlСI'УРЫ 23 
Катов 482 
Каmяревский СА 77 
Кoro11111J: Раиса Борисовна (в первом браке Борисяк, во вrором Поме
ранцева; 1890-1923), художница 477 
Ксnте (КОТIЗ) Шарль (1863-1925), французский живописец, rравер, 
офорrист 310 
:КрщциевскаяАР. 517, 737 
Кравдвевская Надежда Васильевна (в замужестве Файдыm; 1891-
1963), скульптор 201 ,  209, 411, 517 
Крsвдвевская Наталья Васильевна (в первом браке Вопькенштейн; 
1888-1963), поэтесса; третья жена АН. Толстоrо (с 1915 r:) 200, 409-
411,  416, 419, 466, 470, 517, 737 
Крацциевскве 200, 514, 517 
Крцциевский ВА 517 
*Краснов П.Б. 5, 771-773, 784 
Кресrивский ЮА 246 
Креетьявmоmв В.В. 768 
Крввоmапкива Е.П. 603 
Кроr П. 318 
Кроооnив Петр Алексеевич, князь (1842-1921), революционер, теоре
тик анархизма, reorpaф и reoлor 317 
Круmвков Н.С. 209 
Круmвкова Елизавета Сергеевна (1865-1941), художник-rрафик, 
мастер офорrа, монотипии и силу.па 114, 183, 184, 191, 201 ,  209, 210, 
319, 320, 353, 574, 648 
Крым Соломон Самуилович (1867-1936), феодосиец, земский деятель, 
член IЬсударственной думы 523, 524 
КplOIJВB ДА 235 
Крреmеф о. 392 
1f.Jмив Михаил Алексеевич (1872-1936), пощ прозаик, драма�урх; 
критик, переводчик, музыкант 351, 720, 723 
:кр.ецова М.И. 209 
1fр.мив н.н. 678 
l'f.Jьмива-Караваева Елизавета Юрьевна (урожд. Пиленко, во вrором 
браке Скобцова, в монашестве мать Мария; 1891-1945), поэтесса, 
прозаик, религиозный публицист 217, 287, 514, 518 
Крццжи АИ. 474 . 

�ерев Франсуа (1668-1733), французский композитор, клавесинист, 
органист 504 
Jlпчевко В.П. 5, 6, 33, 39, 55, 58, 63, 124, 156, 162, 205, 239, 301, 317, 
323, 364, 366, 371 , 383, 398, 412, 422, 460, 464, 467, 471, 507, 536, 543, 
550, 638, 665, 714, 748, 783-787 
Кfрдюмов В. 621 
Кfрдюмова О.Н. 621 



804 Ук а з а т ель  и и е н  

:кn.ве (Courne) 316 
�в Г.В., барон 607, 610, 673-675, 739, 740, 751 ,  752 
Кюввm.е (Cuvillier) А. 780 
Кюввm.е Майя (по паспорту Михайлова Мария Павловна; в первом 
браке с 1916 1: княrиня Кудашева, во mором браке с 1934 1: Роллан; 
1895-1985), поэтесса 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 65, 66, 95, 97, 102, 1 14, 
1 17-120, 122-125, 134, 135, 142, 143, 149-152, 168, 169, 172, 175, 176, 
191, 196-198, 200, 206-209, 215-217, 219, 220, 225-228, 230, 231 ,  233-
236, 241,  242, 244-246, 260, 282, 284-287, 302, 303, 306, 308, 3 14, 315, 
366, 368, 383, 420, 431 , 603, 778-781 
Кюввш.е-ФлервА.-0. 781 

Лавров А.В. 5, 24, 312, 385, 782, 784-786 
Jlaдюrвmroв И.П. 657 
Ламав, дo:rcrop 204, 205 
Лампси, семья 218, 604 
Лампси Владимир Иванович, феодосиец 129 
ЛампсиЛИдияАиrоновна (урожд. Соломос; 1875-1953), жена 
Н.М. Лампси 129, 131 ,  174, 605 
Лампси Николай Михайлович (1872 - ок. 1922), внук И.К. Айвазов
ского, хранитель его картинной галереи; КОJDiежский асессор 129, 
131, 605, 608, 621 
Лампси Петр Николаевич (1869-?), феодосийский судья 43, 44, 95, 
96, 122, 329, 349, 351, 381, 382, 420, 442, 619, 621 
Лавmуа (Langlois) Шарль-Вшсrор (1863-1929), французский историк 
и библиоrраф 23 
Лацца м.с. 784 
Лансере Евгений Евгеньевич (1875-1946), живописец, rрафик 94, 365, 
367, 369 
Лапmив в.п. 525, 648 
*Ларионов М.Ф. 5, 462, 463, 784 
Ла Свзеравв (La Simranne) Робер де (1857-1924), французский худо
жесrвенный критик 75, 76 
ЛаскивА.С. 674, 675 
Лаrри, семья 33-35, 230, 231 ,  236 
Лаrри А.И. 32 
Лаrри Михаил Пелопидович (1875-1942), худо:жник, внук И.К. Айва
зовского 30-32, 473, 474, 551, 708 
Лебои (Le Bon) Постав (1841-1931), французский врач и социолог 
476, 477, 481 
Леви С. 77 
Леви Э. 630 
ЛевивсовА.Я. 385, 499 
ЛеВIП8В Исаак Ильич (1860-1900), живописец-пейзажисr 180, 181 
Левичев И.В. 782, 783, 785 
Лейхnшберккий, rерцщ Романовский Г.Н. 486, 491 
Лекояr деЛИль Ш. 758 
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Леип�бова 315 
Лемав Борис Алексеевич (псе�щоним Борис Дикс; 1882-1945), по:ц 
критик, педагог; деятель Антропософского общесrва 58, 63, 156, 163, 
222, 224, 536, 746, 783 
Левин В.И. 719, 775 
Леяrулов Аристарх Васильевич (1882-1943), :живописец, театральный 
художник 217, 218 
Леоип.ев Констанrи:н: Николаевич (1831-1891), политический и рели
mозный мыслитель и публицищ прозаик, питера'IWный криmк 332 
Лермоиrов Михаил Юрьевич (1814-1841) 69, 87, 193, 240 
Лесмав м.с. 787 
J1жедмиrрий 1 (?-1606), самозванец, вьщававший себя за сьпm царя 
Ивана IVцаревичаДмmрия, царь (с 1605 1:) 764 
Лвбвов В. 458, 516 
Лвпскеров Констанrин.Абрамович (1889-1954), по:ц переводчик, .цра
Ш1WГ 514, 518 
Лоmавй МЛ. 16, 21, 312, 322, 342, 359, 389, 492, 498, 785 
Лойопа Игнатий (1491? -1556), испанский дворянин, основатель 
ордена иезуитов, пожизненный генерал ордена (с 1541 1:) 452, 455 
Лосев АФ. 50 
•Лукомсивй Г.К. 5, 499, 500, 510, 511 ,  538, 539, 785 
Л:укьявчпов К.И. 122 
ЛувачарспйАВ. 708 
Львов АФ. 490 
Львов Ф.Н. 491 
*Львова Ю.Ф. 5, 469, 475, 476, 478, 479, 482, 486, 490, 491 ,  507, 513, 
516, 526, 536, 553, 591 , 593, 606-610, 672, 674, 675, 739, 741, 749-751 ,  
785 
Львовы 601,  604 
Люба, няня дочерей М.И. Цветаевой 749 
Лямин Александр Сергеевич (1871-?), двоюродный брат Волошина 
133 
Лямин с.к. 135 
Лямина Елена Сергеевна (Лёля; 1870-1952), двоюродная сестра Воло
шина (племяшпща В.О. Кириенко-ВолоIIПП1ой) 1 14, 122 
Ляmкеввч ЛА 235, 294 

Макаров Н.П. 98, 489 
*Маковсивй с.к. 5, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 30, 39, 50, 130, 131,  148, 170, 
215, 312, 321, 323, 342, 354, 355, 361, 384, 385, 387-390, 393, 480, 492, 
493, 496-499, 503, 535, 537, 785 
Макс Эдуар Алексан.цр де (1869-1924), французский aICrep 357 
Максимов В.Я. 780 
Мат. (М81е) Эмиль (1862-1954), французский историк и искусствовед 
22-24 
МальмстадДж. 250 
Мавасевв Михаил Петрович (1860-1917), врач, муж И.И. Манасеиной 
591, 593, 609, 610, 612, 614, 618, 621 , 622, 641 
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Мавасеива Екатерина Михайловна (1895-1955), дРаматическая 
aicrpиca 442, 591, 593, 612, 614, 618, 621, 708 
Мавасеива Наталья Ивановна (1869-1930), детская писателыпща, 
редактор журнала «'!Ропинка» 72, 528, 529, 593, 612, 614, 618, 621 , 640, 
641 , 708, 747 
Мавасеивы 34, 591, 618, 707 
Маццелыпrам ОсШI Эмильевич (1891-1938), поэт, прозаик, перевод
чик, критик 409, 410, 412, 468, 470, 473, 487, 491,  514, 534-536, 562, 
601, 603, 675, 717, 748 
МавтеиьяА 192 
Мануйлов АА 643, 645 
Маня, прИСЛУJ'а 1 15, 122, 142 
Маревва (наС'l: имя Мария Брониславовна Воробьева-Стебельская; 
1892-1984), художница 356, 373-375, 386, 397-399, 401 ,  402, 404, 405, 
421-425, 436-438, 442, 457, 458, 464, 558-560, 634, 635, 643, 645 
Маривеnи Ф.Т. 201 
Маркиш С.П. 650 
Марков АФ. 547, 787 
Маркович Эстра ШамОJШан 773, 774 
Маркс Ниющцр Александрович (1861-1921), rенерал-лейтена:щ пале
оrраф, фольклорист 55, 631-633, 650, 651,  661 ,  662 
Масиас Х. 318 
Ммисс А 192, 318 
Машков И.И. 593 
Маяковский В.В. 570 
Мёбес Г.О. 630, 785 
Мейлах М.Б. 781 
Мейсоиёв Л. (Lucy, Lucie) 392, 423, 424, 437, 446, 515, 519 
Мемет Умер-оглу (?-1914), татарин из Оrуз 206, 207 
Мереж:ковскийДмmрий Серrеевич (1865-1941), прозаик, поц кри
тик, публицищ дРаматурх; релиmозный мыслитель 177, 179, 510, 708 
Mecrp (Мэстр, Maistre) Жозеф Мари де (1753-1821), французский 
философ, писатель, rосударствеШIЫЙдеятелъ 187-189, 332, 334, 340, 
449, 452 
Метер.ливк: (Мэтерлинк, Maetedinck) Морис (1862-1949), бельгийский 
дРаматург, поц эссеист 9, 233 
Метиер Э.К. 576 
Михе.лад'Jе (Микаладзе) ИД. 230, 231 
Мике.JпщJе С.П. 708 
Мшrелаццжело (М:икелъАнджело) Буонарроти (1475-1564), итальян
ский скульптор, живописец, архитектор, поэт 75 (Мichel-Ange), 233, 
234, 502, 505, 508, 582, 584, 593, 657 
Милиоои НД. 359 
Мильтон Дж. 444 
Миипl (Мин) 283, 288, 297, 300 
Мивдлив эл. 55 
Минский Николай Максимович (наС'l: фам. Виленкин; 1853-1937), 
поц философ, публицищ переводчик 304, 307 



МввцАлексей 612, 618, 621, 622, 626 
Мввц М.А. 596, 598, 618, 621-623 
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Мввцоова .Анна Рудольфовна (1865-1910?), переводчица, 'l'еОСОфка и 
оккультистка 47, 49, 329, 434 
Мвровов Н.Н. 315 
Мврrов О. 240 
Мирэ (на� имя Александра Михайловна Моисеева; 1874-1913), про
заик, переводчица 240, 241 
Михайлов МЛ. 318  
МихаЬова Е. 657 
Мвхайлова М.В. 241 
Мицкевич А. 286, 287 
Мвшеm. (Мichel) Андре (1853-1925), французский ИСК)'ССТВОвед 23 
Moдвm.llВllA. 356 
Мовсеевко Б.Н. 707, 708 
Мо11:11ер (MOIOIЭP, Mauclair) Камиль (1872-1945), французский про
заик, критик 75, 535, 537 
Мопъер 238 
Момбе.шоr И.А. 491 
Моно Г. 77 
Монфор Э. 176, 179 
Мовъе (Monnier) ФИЛИIПI (1864-1911), швейцарский искусствовед 
24, 25 
Мопасеав lk дe (1850-1893), французсIСИЙ прозаик 532, 533 
Морэ (Море) Алексан.цр (1868-1938), француэский еrшrrолоr 77, 371 , 
372 
МосешввJ111 Г. 82 
MoDJtpr Вольфrанr Амадей (1756-1791), австрийский композиrор 
138, 395, 471 , 504, 507 
Мураrов Павел Павлович: (1881-1950), искусствовед, эссеищ прозаик, 
переводчик, публицист 28-30, 130, 174, 417, 631 ,  632 
Мураrовы 417 
Мурзавов В.А. 529 
Мэвар (Менар) Эмиль Рене (1862-1930), французский живописец 
313 
Мэстр. См.: Местр 
Мэщ��вшк. См.: Метерлинк 
Мпаrвв В.А. 777 
МясввЛ.Ф. 463 

Набоков В.Д. 466 
11алнвайко н.н. 109 
Наполеон 1 Бонапарт (1769-1821), французский император (1804-
1814, март-июнь 1815), политическийдеятель, полководец 615, 617, 
620, 669, 670, 678 
Наполеон Ш (Луи Наполеон Бонапарт; 1808-1873), французский 
император (1852-1870) 391 
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Наащквва В.В. 574 
Нахмав Магда Максимиnиановна (1889 - не ранее 1939), художница 
36, 37, 42, 43, 49, 51,  70, 72, 106, 108, 136, 138, 149, 191,  193, 243, 245, 
246, 271, 273, 472, 473, 723 
Незлобив К.И. 780 
Некрасов Ад. 17 
Некрасов К.Ф. 29, 30 
ИекрасоваЛ.И. 16, 17 
ИемвроВВ'l-Даll'lепо Вас. И. 466 
ИемвроВВ'l-ДаВ'lепо Вл. и. 192 
НемтввАП. 488 
*Нестерова МА 5, 628--631 ,  673, 785 
111111авор Пеrрович 153, 154 
Ииквтвв АЛ. 629 
Никв1нва ЗА 419 
11икоJ1аев м.к. 402, 424 
llикoJJaeвaAB. 402, 424 
Ивкоnаевы 401,  423 
11полай 1 401 
11полай п 184, 491 
11польский м.и. 585 
Иврмавсом Э.-.Ж. 392 
Ницше Фри,црих (1844-1900), немецкий философ, филолщ поэr 83, 
88, 364 
*HOВllllCDIЙAA 5, 548, 561 ,  562, 583, 585, 590, 695--697, 716, 717, 740, 
741, 746, 747, 763, 764, 785 
НоВllЦDЯ Ю.И. 220 
Новицкие 219 
ИоВВЦDЙАлексей Пеrрович (1862-1934), искуссrвовед 220, 727-728 
llоетрдlмЖаи де 780 

Обmmв г.в. 55, 285, 780, 781 
Обстевская Екаrерина Ивановна (1852 - ок. 1922), мать ЮЛ. Обо
ленской 28, 36, 37, 42, 43, 49, 51, 87, 89, 106, 108, 137, 138, 176, 191,  193, 
223, 225, 237, 238, 243, 244, 259, 261, 269, 271-273, 278, 279, 293, 295, 
303, 304, 349, 352, 394, 396, 428, 429, 455, 456, 472, 473, 477, 491 , 523, 
525, 543, 544, 549, 563, 564, 569, 571 , 602, 604, 654, 655, 700, 701 , 722, 
725, 732, 734 
*Обстевская ЮЛ. 5, 27, 28-30, 36-39, 42, 43, 45, 49-51 ,  55, 59, 62, 63, 
68, 69, 71, 72, 74, 83, 86-89, 102, 104, 106-108, 136-138, 149, 175, 176, 
189, 191-194, 221-225, 235, 238, 241, 243-246, 249, 251 ,  252, 257-261, 
265, 269-273, 278, 287, 288, 291, 293-295, 303, 334, 343, 345, 346, 349-
351, 392, 394-396, 409, 411, 412, 421, 426, 431 , 452, 455, 456, 472, 473, 
477, 491 ,  519-525, 541-544, 548, 549, 551, 552, 555-551, 562-564, 567, 
568, 570, 571, 600, 602, 604, 605, 618, 619, 621, 652, 655, 659, 663, 664, 
686--689, 698, 701-703, 719, 722-725, 727, 731-733, 735, 737-739, 741 ,  
743, 747, 785 
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Обсшевехве 26, 487 
о.tввф8в (O.zenfent) Аиеде (1886-1966), французский: художник-де:ко
раrор, JQЦатель :журнала cL'Elan. 349, 352, 393, 395 
()Japnкn• 0JJьra Эрастовна (1874-1935), артистка, ИСПОJIНИ'l'СJIЬНИЦ 
вародJ1Ь1Х схазок, собирательница фольююра 199-201, 209 
()леlннс1)8 Н.М. 315 
Омввва-д'Аш.rеlм МА 97 
OJlira, прачка 170, 172 
Om.ra Васильевна 153, 154 
Омер 141 
Орпов-ДамщмАА 524 
()рооllаАлексавдра Иосифовна (с()рли:ппс», урожд. Бедункевич, во 
вrором: брахеЛукьяичи:кова; 1876-?), учительница, знакомая Воло
шина по Копебеmо 114, 122, 132, 206, 207 
*()роо11а Е.П. 5, 666, 667, 684-686, 734-737, 758, 760, 785 

Паве.11 (евр. Саул, Савл; St. Paul), в Новом: Завете один из апостолов; 
IСаЗИСН OIC. 65 :С 165, 169, 290, 433, 434 
Паве.11 1 707' 708 
Павпевков Флореяrий Федорович (1839-1900), книrоJQЦатель 776, 
777 
11аапввова м. 234 
11аuов и.в. 760, 761 
11авJю8ы 671, 708, 710, 721 
11аовв (Папен, Papin) Дени (1647-1714 или 1712), французсхий 
физик, один из изобретателей 'relDIOВOIO двиrа'rеЛЯ 236 
IIamoc (Papus; нас& имяЖерарАн:косс, Encausse; 1865-1916), фран
цуэсхий опульmщ rипиаrищ врач; основатель сообщества марrини
сrов 108, 109, 157 
Параце11iС 630 
Парис (Paris) Dtcroн Бруно Полен (1839-1903), французсхий исторИIС
м:едиевист 23 
·� с.я. 5, 315, 409, 411, 412, 514, 518, 748, 749, 765, 767, 785 
IIacam. Блез (1623-1662), французский маtеМа'lИК, физик, христиан
ский философ и писатель 71 
Паавва Е.П. 31, 32, 144, 146, 159, 200, 202, 217, 218-220, 241, 243, 
410, 412, 602, 604, 605, 777 
ПаавваЛА (Любочка) 144, 146, 159 
Паетер Л. 636, 637 
11аетрава ю. 201 
IlallJ1DllllC в.в. 576 
Пеrв (Пэrи) Шарль (1873-1914), француэсхий публицищ поэт 457, 
458, 475-477, 480 
11евn8в Ной Соломонович (1887-?), прmm"-доцеяr Базельскою уни
версиrета 281, 334 
Перро Ш. 138 
llecтollCDЙ ВА Си.: Пяст Вп. 
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Пеrр 1 Великий (1672-1725), русский царь (с 1682 r.), первый россий
ский император (с 1721 r.) 40, 42, 43, 61 , 63, 69, 71, 73, 74, 292 
Пеrрашевскнй М.В. 491 
Петров Адриан М. 418 
Петров Александр М. 418 
Петров Б .Г. 640, 641 
Петров В.И. 521 
Петров IРигорий Спиридонович (1866-1925), пубтщищ проповед
ник 21, 22, 486, 488, 609, 610, 640, 641 
Петров М.М. 80, 263, 264, 419, 482, 528, 529, 776, 777 
Петров О.М. 418 
Петров Петр Михайлович 415, 418, 528, 529 
Петров-Водкин К.С. 72, 785 
*Петрова АМ. 5, 30-33, 35, 36, 43, 44, 56-58, 73, 74, 77, 79-82, 94, 
95, 96, 1 16, 1 17, 122, 155, 157, 159, 160, 162-164, 211-215, 217, 218, 220, 
224, 230, 231 , 233, 249, 252, 253, 257, 258, 263, 264, 270, 296, 300, 301, 
320, 321, 323, 328-333, 339-341, 348, 351, 353, 354, 358, 361, 376, 377, 
380, 381, 413, 416-421, 430, 431, 439, 441-444, 447, 450, 451 , 459-461,  
473-475, 477, 478, 482, 528, 529, 533, 549, 561 , 562, 567, 582, 584, 585, 
590, 591, 593-595, 597-601,  605, 607, 608, 612-614, 618, 621 ,  638-641, 
647-650, 661 , 662, 673, 675, 677, 678, 683, 687-689, 695-697, 699, 701 ,  
705, 707, 708, 712, 714, 717-719, 730, 731, 752, 755, 756, 760-762, 764, 
765, 767, 769, 775-777, 785 
Петрова Г.В. 5, 6 
Петровский Алексей Серrеевич (1881-1958), переводчик, сотрудник 
Библиотеки Румянцевскоrо музея 380 
Пешкова Е.П. 641 , 657 
ПешковскаяЛ.С. 248, 281,  547, 548 
*ПешковскнйАМ. 5, 247, 248, 281 , 323, 328, 545, 547, 548, 786 
Пикар (Picard) Альфонс (ок. 1833-1906), парижский щцатель, книго
торговец 23, 24, 74 
Пикассо (Picasso, Руне-и-Пикассо) Пабло (1881-1973), французский 
живописец, rрафик, офортищ скульптор, керамист 355, 356, 389, 492, 
493, 497, 498 
Писарева Е.Ф. 63 
Птпов 650 
Птповов Александр, инженер 144, 146 
Плетвев Д.Д. 97, 135, 199, 201 
Плетнева М.П. 95-97 
Плоrив (Plotin; ок. 204/205-269/270), дРевнеrреческий философ, 
основатель нео:rmатонизма 84, 88, 105, 108 
По Эдгар Аллан (1809-1849), американский прозаик, поэт, эссеист 
465, 681, 682 
Подобедова О.И. 140 
ПQltbllllOJIЬCDIЙ П.П. 151, 152 
Позулrе 359 
ПОJОIВ8ВОВ к.А 630 
ПОJJИепrова ТА 248, 249, 251,  254, 257 



Псшуэпова Г.В. 341 
Псшуэпова Н.Н. 341 
Псшуэповы 340 
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Потпюв Соломон ЛЬвович (псевдоним С. ЛИтовцев; 1875-1945), 
прозаик, журналист; парижский корреспондент русских rазет 13, 465, 
466 
Потпюва С.В. 315, 748 
Попов В.В. 372, 634 
Попов н. 77 
Попов Николай Александрович (1871-1949), 1еатральныйдеятель, 
режиссер, драма'l}'Рr, детский IП1сатель 153, 154 
Попова С.Г. 96, 97 
Порфирий (234 - между 301 и 305), античный философ-неоплатоник 
48, 50, 105, 432 
Поспелов Г.Г. 570 
Поrапеmю Е.Н. 95, 96 
Поrапеmю И.И. 96 
Поэт (Pol!te) Марсель (1866-1950), французский историк 75, 76 
Пра. См.: Кириенко-Валошина Е.О. 
Прнmвив Михаил Михайлович (1873-1954), прозаик, публицист 228, 
229 
*Проппер М.С. 5, 634, 665, 666, 786 
Проппер С.М. 634, 786 
Праrасов Л. Г. 708 
Протопопов ДД. 12 
Пряппооrова М. П. 507 
Пуаре (Пуарэ, Орлова-Давыдова) МЯ. 523, 524 
Пуиив н.н. 389 
11уссев н. 451 
Ilуmкив АлексаJЩр Серrеевич (1799-1837) 37, 40, 42, 43, 48, 61, 63, 69, 
71, 240, 295, 329, 340, 417, 449, 514, 517, 518, 671 , 672, 674, 675, 694 
Пэ111. См.: Пеm 
Пяст Вл. (Пестовский В.А) 629, 630 

Рабевек: Элла (Елена) Ивановна (урожд. Бартельс, в замужестве Книп
пер; 1874-1944), танцмейстер, основательница частной та�щевальной 
ШКОJШ-студии 68, 154, 210, 505, 507 
Раrозивск:ий. См.: Роrозинский В.А 
Радецкий Федор Константинович (1873 - ок. 1943), юрищ чиновник 
особых поручений при Министерстве финансов 36, 37, 42, 43, 49, 51,  
87, 89, 106, 108, 137, 138, l49, 176, 191, l93, 223, 225, 237, 238, 243, 244, 
259, 261, 269, 271-273, 278, 279, 293, 295, 303, 304, 349, 352, 394, 396, 
428, 429, 455, 456, 477, 478, 519, 520, 523, 525, 543, 544, 549, 563, 564, 
569, 571 , 602, 604, 655, 700, 701, 721,  722, 725, 732, 734 
Раэнв Сrепан Тhмофеевич (ок. 1630-1671), донской казак, предводи
тель восстания 1670-1671 п: 764, 766-768 
Ракиrский (Ракицкий) Иван Николаевич (1883-1942), :художник 633 
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Рама VЧулалошкорн 655 
Рамо Жан ФИIПППI (1683-1764), французский композитор и музы
кальный теоретик 504 
Рац м.с. 581, 645 
Pa'lllllcк:ий ГА 285 
Редяих: М.П. 475 
Редон (Рздон, Redon) Одшrон (1840-1916), французский живописец, 
rрафик, литоrраф 9, 108, 444 
Резерфорд Э. 585 
Реймов (Reymond) Марсель (1849-1914), французский искусствовед 
75, 76 
Ремизов А.М. 243, 244, 708 
Ревав Жозеф Эрнесr (1823-1892), французский писатель, исrорик, 
филолоr-восrоковед 432, 434, 435, 437 
Реш.е (Regnier) Анри Франсуа Жозеф де (1864-1936), французский 
поэт и прозаик 135, 170, 172, 207, 215-217, 219, 223, 235, 514, 518 
Репив Илья Ефимович (1844-1930), живописец 9-11 ,  13-15, 20-22, 
179, 202, 205, 235, 309, 488 
Рерберr Ф.И. 537 
Рёрвх Николай Констанmнович (1874-1947), :живописец, теаtраЛЬ
ный художник, писатель, археолщ пуrешествеюmк 481,  495 
PemaJIЬ Есель Абрамович 61,  63, 64, 69 
Рнвера Д. 317, 318, 356, 497, 498, 553, 554, 558-561 
Рильке (Rilke) Р.М. 446 
Рвмсквй-Корсаков НА 463 
Ро А.Э. 671,  672, 675 
Робеспьер Максимилъен (1758-1794), деятель Великой французской 
реваmоции, один из руководителей якобmщев 762, 764, 768 
PoПUIЬCIDIЙ Моисей Меерович, феодосийскийдаиrисr 248, 281 
Роrоввв С.М. 77 
Роrmввсая ОА 149 
Роl'О3ВВсая ОА 665, 730, 731 
Роl'О3ВВс:кве 383, 392, 394, 526, 572, 619, 637 
•Роl'О3ВВск:ий ВА (у Волошина: Раrозинский) 5, 27, 28, 33-35, 52, 57, 
59, 73, 1 15, 1 16, 120, 122, 125, 130, 142, 143, 149, 150, 174, 226, 245, 249, 
252, 257, 260, 396, 416, 487, 491, 522, 523, 553, 600, 601 , 604, 605, 632, 
638, 652, 654, 664, 665, 681, 688, 689, 700, 701 ,  708, 710, 730-733, 761 ,  
786 
Розавов Василий Васильевич (1856-1919), питера1}'р:ный :криrик, 
публицищ эссеищ релиmозный мыслитель 219, 220, 593-596, 649, 
650 
Р� И.М. 359 
Романов Б.Н. 758 
Роmпвв В. См.: Савинков Б.В. 
Poccerrи (Росетrи, R.osШti) Дllll're Тhбриель (1828-1882), анmий:ский 
живописец и поэт, основатель «Братства прерафазлитор (1848) 16, 17 
Ростав Эдмон (1868-1918), французскийдрама1УРГ 426, 703 



Рос:тиспuов АА 20 
РудввкАЭ. 574 
Pynlll!l!l!IRl'Oв И.С. 240 
Рr.шов АА 474 
�дои. См.: Редон 
Рябуmввсквй п.п. 13 

Сабавеев ЛЛ. 471 
Сабап.е Л.-0. 433, 435 
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*Сабашвиков м.в. 5, 17, 19, 22, 24, 25, 74, 76, 180, 191, 284, 288, 786 
Сабаmввков С.В. 19, 786 
Сабаmвпоu МарrариrаАлексеевна (уро:жд. Андреева; 1860-1933), 
мать М.В. Сабаппmковой 132 
Сабаmвпова Марrариrа Васильевна (в замужестве Волошина; Аморя, 
Марrоря; 1882-1973), художшща, поэтесса; первая жена Волошина 
29-36, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 52-55, 57, 60, 63, 65, 66, 72-74, 78, 80, 
82, 83, 87, 95, 97, 108, 109, 152, 156, 157, 159-164, 212-215, 228-231,  
242, 244, 245, 250-252, 254-256, 258, 263, 264, 270, 273, 276, 277, 292, 
294, 296, 299-301 , 340, 341, 434, 451 , 460, 461, 606, 607, 609, 610, 633, 
687-689, 698, 700, 702, 703, 720-722, 72�727, 732, 734, 744 
Сабаmвповы 132, 134 
*СавИJ11Юв Б.В. (Ропшин В.) 5, 293, 316, 318, 363, 364, 370, 386, 396-
399, 401-403, 405, 421 ,  422, 437, 456, 461, 462, 464, 465, 467, 553, 554, 
559, 560, 578, 588, 589, 615-619, 621, 625, 626, 631, 633, 635, 639, 640, 
650-652, 668, 670, 705-708, 786-788 
СавИJ11Юв Л.Б. 401 ,  404, 405, 458, 464, 465 
Савивов АН. 500 
Садовской БА 519 
Са.m.пmв-Ще,црив М.Е. 411 
Сат.ери А  395 
СамоквасовДЯ. 753, 756 
СаiJ1вов Николай Николаевич (1880-1912), живоm1сец, театральный 
художник 16, 20, 26, 27, 29, 31, 39, 322, 323, 342 
Cappara A 318 
Сарыm Марmрос Серrеевич (1880-1972), живоm1сец 9, 16,  20, 26-29, 
31 ,  34, 39, 131 ,  143, 144, 168, 191, 385, 388 
Свисrеm.виков Д.Е. 590, 591 
Свободива м. См.: Rnфрид мя. 
Свяmовский В.В. 434 
Сезавв Поль (1839-1906), французский :живописец 9, 10, 294, 509, 593 
Се.люк М.Ф. 94, 433, 434, 435, 437, 446, 643, 645, 648 
Семен, печник 1 13, 115 
Семенов Алексей Юлъевич (Лоло; 1900-1986), внукАВ. Тhльmтейн 
93, 94, 253, 263, 275, 277, 612 
Семенов IOJDIЙ Федорович (1873-1947), физик, редакrор-и:щтель, 
муж И.В. Семеновой (уро:жд. Тhльmтейн) 648 
Семенова Наталья Владимировна (урохщ. Тhльшrейн; 1880-1953), 
дочь АВ. Тhльmтейн 275, 277 
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Семевова Наталья Юльевна (Тата; 1901-1981), внучка АВ. Тhлъштейн 
93, 94, 253, 263, 275, 277, 612 
Сев-ВИJПОр (Saint-Victor) Поль де (1825-1881), французский эссеист 
и критик 18, 19, 25, 74, 76, 77, 79, 81, 86, 89, 96, 97, 106, 108, 127-129, 
137, 138, 154, 171, 187, 188, 190, l93, 235, 338, 339 
Сев-МарrеиЛ.К. 630 
Серафим Саровский, св. (в миру Мошнин Прохор Исидорович; 1754 
юm 1759-1833), иеромонах Саровской пустыни, один из наиболее 
почитаемых святых Русской Православной Церкви 104, 301, 450, 585, 
727 
Сербский Владимир Петрович (1858-1917), врач-психиатр, один из 

основоположников судебной психиатрии в России 151 
Серваиrес Сааведра М. де 672 
Серов ВалентинАлексаццрович (1865-191 1), живописец, :график 140, 
180, 181, 394, 483, 484, 525, 527, 545 
Сиэов Михаил Иванович (1884-1956), физиолог, педаrог, критик, 
переводчик 251, 256 
Сивиков М.С. 32, 138 
СииоПJD1 АГ. 603 
СииоПJD1 В.С. 603 
Сироткина и. 68 
Скирмуur Сергей АпОJDIОНОВИЧ (1862-1932), издатель 310, 313, 423, 
425, 488, 514, 517 
Скобе.лев МД. 780 
СкрябииАлексаццр Николаевич (1871/72-1915), композитор, пианист 
469, 471, 479, 485, 488, 504-507 
Смиr Л. 162 
Соболь Андрей (наст. имя ЮJШЙ Михайлович; 1888-1926), прозаик 
457, 475 
Соколов ВА (Сокол) 149, 153, 154, 201 
Соколов Сергей Алексеевич (псевдоним Сергей Кречетов; 1878-
1936), поэт, критик, руководиrель издательства «IРиФ• 169 (!Риф), 
171, 359 
СокольскаяАЛ. 39 
Сокрп (ок. 470-399 до н.э.), древне:rреческий философ 649, 650 
Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900), философ, поэт, публицист, 
критик 41, 43, 69, 86, 158, 159, 193, 300, 328, 332 
Соловьева Поликсена Сергеевна (псевдонимАllеgrо; 1867-1924), поэ
тесса 72, 528, 529, 593, 596, 598, 612, 614, 618, 621,  707, 708, 731, 747 
Солоrуб А 146 
•еолоrуб Ф. 5, 176-179, 194, 195, 239-241, 309, 311, 312, 323, 359, 360, 
410, 690, 691,  786, 788 
Солодилов МА 543 
Сорокин Т.И. 372 
Сорокина (урожд. Шмидт) В.О. 372, 467 
СоскииЯ.Г. (Дядя Яша) 329-330 
Спивак МЛ. 574 



Сrамов Александр 654, 674 
Сrамов В.Д. 655 
Сrамов Г.Д. 655 
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Сrаривкеввч (Сrарынкевич) В.И. 601 ,  627, 637, 638 
Сrе.lшецкийД.С. 365 
СrсwщаЛюбовь Никитична (уро:жд. Ершова; 1884-1934), поэтесса 
109 
*Сrруве П.Б. 5, 12, 322, 323, 382, 383, 573, 578, 591 ,  786 
Сrусь Г.Ф. 550 
CyдeЙIDDI с.ю. 72 
Суламифь, знакомая Ходасевичей 653, 689 
Суриков Василий: Иванович (1848-1916), живописец 29, 67, 139, 140, 
180, 181,  305, 310, 311 ,  320, 384-386, 389, 480-486, 488, 492-503, 508-
510, 512, 521-523, 525-528, 531,  538, 545, 546, 548, 549, 554, 566-568, 
623, 642 
Сумв Х  356 
Суханов Н.Н. 689 
СыС)'еВ с.о. 415, 418 
Сюарес Аlщре (1868-1948), французский пощ критик, эссеист 388, 
389 

'Throp Рабин,цранат (1861-1941), индийский поэт, прозаик (бенгали), 
композиrор, общественныйдеяrель 685, 686 
11uqюв АЯ. 134 
'Ikмерлав (Тhмур; 1336-1405), полководец, эмир с 1370 :с, создатель 
государства со столицей в Самарканде 268 
'Jkpacoвa Н.Г. 717 
'Jkрах:овская ЕЯ. 411 
'Jkpxoв Николай Александрович (1871-1930), живописец 365, 366 
'Dlхо-IЬдиАА 50 
'Тhвишева м.к. 22 
ТhпивЯА 481, 498, 503 
Тhрехов АГ. 334 
Тhрещук: н.м. 768 
Тёриер Уильям (1775-1851), ашлийский :живописец и rрафик 315 
Thm Ев:с П. 218-220 
Thm Павел Павлович фон (1842-1908), московский врач, rра:жданский 
муж Е.О. Кириенко-Волошиной 32, 218, 612, 614 
1Иrов, московский врач 100, 109, 133-135, 171, 172, 182, 184 
'IИrов АС. 102 
'IИrов В.П. 518 
1Иrов С.Г. 102 
'Iilxoиoв Александр Николаевич (псевдоним А Серебров, Н. Серебров; 
1880-1956), прозаик, публицист, литературно-издательский деятель 
656-658, 689 
'Iilхоиовы 657 
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'IВxoвpallOll Николай Саввич (1832-1893), ИCIOpИICpyccxDЙJIИ'repa'I»Jbl 
и обществе1П1ой :мысли, археоrраф; академик: (с 1890 :с) 776, 777 
'IЬвареаД.В. 19 
'1Ь11еrая АА 135 
'1Ь11еrая л.и. 419 
'1Ь11еrая МА 245, 246, 511 
*'IЬлсrойАН. (Алехаи, Алихан) 5, 28, 39, 96, 98, 116, 123, 171, 174-
176, 191, 200, 209, 210, 218, 243-246, 249, 256, 258, 287, 306, 308, 320, 
321, 326, 329, 330, 337, 392, 410-412, 414, 416, 419-421, 465, 466, 468, 
410, 511, 524, 530, 552, 519, 603, 136, 737, 787 
'IЬllerol В.П. 135 
'IЬllerolЛeв Николаевич, rраф (1828-1910) 132, 135, 502, 509, 532, 533 
'1Ьпm.rе (АН. Тhлстой и С.И. Дымmиц-Толсrая) 101, 184, 207, 209, 
210, 216, 223, 230-232, 234-236, 238, 241-243, 245, 262 
'IЬllcnre (АН. Толстой и И.В. Краидиевсхая-Толсrая) 420, 473 
'IЬllcrыx Г.A 576 
'1Ьмашевв'1 В.-Л. Ц. 182, 184, 710, 714 
1Ьмпuова О.М. 507 
1ЬмсовДж. 585 
1Ь� Ц. 542 
1}Jапе:uппmв 1Рифон Тhорmевич (1882-1926), ИСIС)'СС'ПIОвед, деяrсль 
Аmропософскоrо общесn�а 56, 58, 163, 216 
'1}1евёв Консташин: .Ацпреевич (1876-1945), прозаик, .црамаm>r 228, 
229 
'JРоцквйЛД. 775 
'!РУDчевАндрей Борисович (1912-1993), сын АИ. Цветаевой и 
В.С. "IРУхачева 201, 622, 623 
'!РУDчев Б.С. 201 
�Я.А 21 
1)мавив о. 766 
'JУмаркивЛ.С. 471, 516 
*1)маров Р. с. 5, 644, 645, 659, 660, 664, 667' 669-672, 675, 679-682, 
691, 693, 694, 705, 711, 712, 715, 716, 725-727, 744, 745, 770, 771, 773, 
774, 787 
'l)pmreв И.C. 399, 509 
'l)рrевеваАА 258, 309 
1)рrевева мл. 245, 246 
'lblpкoвa-BВllWIМCAB. 10, 12, 14 
'D.епО110 (1iepolo) ДжоваЮIИ Баписта (1696-1770), итальян:СIСИй: :живо
писец, рисовальщик 75 
1Ээв 334 
'IЭв Ипполит (1828-1893), францvзский философ, социолоr ИСК)'СС'l'Ва, 
исrорик; родоначальник куJIЬ'l}'рно-исrорической JIIКOJIЬI 502, 508, 
509, 720, 722, 723, 765 
'DорввАН. 784 
'Dorleв Федор Иванович (1803-1873), пощ публицист 103, 106, 107, 
294, 326, 329, 418, 765, 767-769 
'DDкелов Л.Д. 630 
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YpeJllQC м.с. 384 
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Успевсиа• В.В. (Балетка, Валеr) 34, 35, 38, 39, 131, 219, 220, 245, 246, 
262, 394, 395 
Уmпова М.Б. 524 

Фабр ЖА 636, 637 
Фабр д'Опиве А  630, 677, 678 
Фасмер м. 304 
Фейвберr Л.Е. 228 
Фейвберr с.в. 200 
Фemiia7 де IРаве ЭссЛораи Тhрри П:орrийАлексанщювич, москов
СIСИЙ аmрепренер, rеаtр8ЛЬный аrент 568 
*Фепьдппейв В.А 6, 51,  54--56, 64, 66, 96, 97, 1 1 1 ,  1 13, 1 14, 126-129, 
132, 133, 135, 183, 1 84, 187-189, 201, 204-206, 210, 566, 601, 603, 626-
628, 743, 787 
Фепьдппейв Михаил Соломонович (1884--1939), юрищ педаrоr; СЬПI 
Р.М. �овской 52-54, 56, 96-98, 122, 128, 129, 187-189, 201 ,  204, 
206, 223, 226, 228, 487, 491, 603, 626-628, 743 
Феm.ппейв '[М. ('Тhня) 187, 189 
«ltеJuдппейвы 1 16, 136, 143, 472, 565, 566 
Фвдпер Ф.Ф. 783 
Философов д.в. 500 
Ф.ламмарвов К. 475 
Ф.11111П Е.Е. 396 
Флобер Посrав (1821-1880), французский прозаик 137, 167 
Фояrева (Fontainas) А 489, 490 
Фовпов АП. 708-710, 721, 722, 732 
Фор Поль (1872-1960), французский поц .црама� деятель культуры 
233, 234 
Форея (Форэн) Жан Луи (1852-1931), фрuщузский живописец и rра
фик 289, 293 
Форm О.Д. 630 
Франк ел. 578 
Фредерпс О.В. 55 
Фрезивсквй Б.Я. 364, 372, 462, 467, 634, 635, 786-788 
Фреtц Зигмунд (1856-1939), австрИЙСIСИЙ врач-психиаtр и психоло�; 
осноmrrель психоанализа 103, 106, 138 
Фрццквва r.r. 302, 303 
Фрвдмав Э. 318 
Фуллер Л. 451 

Хазав в. 374, 394, 589 
Ходасе1111'1 Анна Ивановна (урож;ц. Чулкова, в первом браке IРенцион; 
1887-1964), вrорая :жена В.Ф. Ходасевича 519, 520, 523, 525, 549, 600, 
601 , 603, 626, 689 
Ходасе11В'1 ВалеН'IИЮl Михайловна (в замужестве ДИдерихс; 1894--
1974), художница 591 , 593, 601 , 605, 627, 628, 689 

М Нщю1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  
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Ходасевич Владислав Фетщианович (1886-1939), ПОЭ'I; критик, исто
рик.литературы, переводчик 207, 487, 491 ,  513, 514, 516-520, 522-525, 
527-529, 534-536, 541, 570, 591, 593, 595, 599-605, 613, 624, 626, 628, 
637, 646, 653, 655, 687, 689 
Ходасевич М.Ф. 689 
Ходасевич Ф.И. 517 
Ходасевичи 549, 604, 619 
Хокусай Кацусика 723 
Холлоши Ш. 82, 160, 163 
Хрулева Р.П. 58, 63, 536, 783 
Хрущов Ипполит Николаевич (ок. 1843-1913), коктебельский зем
левладелец 206, 207 

Цадкин Осип (1890-1967), французский скульпrор 316, 318  
Цветаева Анастасия Ивановна (Ася; в первом браке '!Рухачева, во 
вrором Минц; 1894-1993), прозаик 44, 54, 62, 95, 96, 1 1 1-1 14, 122, 
128, 129, 131, 136, 138, 199, 201, 226, 228, 243, 244, 285, 287, 314, 315, 
329, 362-364, 377, 380, 392, 410, 412, 420, 421, 596, 598, 601 , 612, 618, 
621-624, 626, 662 
*Цветаева М.И. 5, 15, 43, 54, 59, 62, 94-96, 98, 100-102, 105, 108, 
1 1 1-1 16, 122, 124, 128, 129, 131, 134, 136, 138, 164, 168, 199, 201 ,  226, 
228, 236, 238, 243, 244, 314, 315, 329, 339, 363, 364, 377, 383, 392, 409, 
410-412, 420, 421, 514, 518, 534-536, 541, 565, 566, 570, 598, 603, 622, 
623, 631-635, 650-652, 662, 704, 714, 718-720, 722, 723, 728, 729, 731 ,  
744, 748, 749, 782, 785, 787, 788 
Цвеrаева П. 294 
Цвепсовская Е.К. 124, 312, 317, 371, 372 
Цезарь Тhй Юлий (102 или 100-44 до н.э.), римский диктатор в 49, 
48-46, 45, с 44 - пожизненно, полководец 615, 617, 620 
Це.льс 194 
Цеппе.лии Ф. 280 
ЦераскаяЛИдия Пе1р0вна (уро:жд. Шелехова; 1855-1931), астроном, 
педагог; жена В.К. Цераского 131, 731 
Цераский Виrолъд Карлович (1849-1925), астроном, директор 
Московской обсерватории (1890-1916) 131,  148 
Цераские 719 
Цеr.лив В.М. (Валя) 470, 472 
Цеr.лив Е.Ш. 471 
•цеr.лив м.о. 6, 315, 316, 350, 354, 358, 366, 367, 369, 370, 373-375, 
391 ,  393, 394, 418, 423-425, 432-434, 436-438, 443, 445, 446, 457, 458, 
468-472, 486, 487, 489-491, 512-516, 518, 527, 528, 530, 532-537, 552-
554, 557, 559, 560, 575, 576, 586-589, 635, 637, 642-645, 659, 660, 667, 
670-672, 682, 694, 704, 705, 711,  715, 725-729, 743, 744, 770, 771 ,  787 
ЦетJDШа АВ. 471 
ЦетJDШа АМ. 704, 705 
*ЦетJDШа м.с. 6, 374, 375, 394, 423-425, 432-438, 445, 446, 457-459, 
468, 470-472, 485, 487-489, 491, 512, 515-518, 525, 527, 528, 530, 533, 
552, 554, 557, 559, 561, 574, 586, 621 , 641 , 643-645, 659, 660, 663, 664, 
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669-672, 676, 679, 680, 686-688, 692-694, 703-705, 71 1 ,  715, 725, 727, 
729, 743, 745, 770, 771, 787 
� 356, 392, 401, 404, 421, 437, 442, 458, 462, 464, 471 , 518, 541, 
542, 575, 624, 627, 663, 680, 686, 688, 692, 693, 727, 731 ,  742 

Чакрабов Пуванат 655 
Чацкива Софья Исааковна (1885-1931), редакrор-:и:щатель журнала 
«Северные ЗаписКD 454 
*ЧеботаревскаяАн. Н. 6, 176, 178, 179, 194, 195, 240, 241, 308, 309, 311 ,  
322, 323, 335, 342, 353, 354, 358, 359, 410, 690, 788 
Чернецкий Л.И. 603 
Чернов ВА 589 
Черный Саша 12 
Червявсхий Н.П. 630 
Черубвва де Тhбриак. См.: Васильева В.И. 
Чудовский ВА 312, 785 
*Чуковский к.и. 6, 541-543, 563, 564, 569-571, 788 
Чулков Г.И. 573, 689 

Шаnmяв м.с. 536 
Шатmив Федор Иванович (1873-1938), певец 654 
Шаццаровский п.с. 630 
Шапоmвиков М.Б. 574 
Швоб М. 49 
Illвыров АВ. 723 
Шеерер В.В. 98 
*ШемmуривАА 6, 143, 144, 788 
•шевrели ГА 6, 756, 758, 772, 773, 788 
Шевrели Ю.В. 757 
Шевmив, полковник 661 
Шер118П11Щ1е АК. 512 
Шервивсквй С.В. 658 
Шеров .Ж. 784 
ШестовЛ. 285, 287, 364, 510 
IllвmaorДмmpий Серrеевич, mrrepaтop 478, 479 
IПиmкивАБ. 287, 371 ,  784 
Шлецер Б.Ф. 507 
IThoщr В. См.: Сорокина В.О. 
ПlвицJiер А 134 
Шопевrауэр Арrур (1788-1860), немецкий философ 83, 87, 106 
Шоу Джордж Бернард (1856-1950), английский дРаматурж; прозаик, 
критик, общественный деятель 407, 582, 584 
Шруба М. 374, 737 
Штейн Э.И. 364 
Штейнер (Штайнер, Steiner) Рудольф (1861-1925), авСIРийско-немец
кий философ, теософ, основоположник аmропософии 35, 40, 42, 
45, 46, 48-51, 57, 58-61,  63, 70, 72-74, 80, 81 ,  84, 86-88, 103, 105, 107, 
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108, 157-159, 162, 163, 190, 214, 222-224, 244, 250, 251, 255, 257, 258, 
266-271, 276, 292, 294, 296, 298, 325, 329, 344, 345, 349, 364, 417, 607 
Ш1'JtМ1111 АИ. 473, 474 
Шnокnшr..ц {ПIП11СГWЩЦ) � 157, 159-161, 163 
*Illyвaea Д.C. 6, 539, 788 

Щеnшев Павел Елисеевич (1877-1931), исrориклитературы и ревоmо
цио1П1оrо движения 671 ,  672 
1Цещn111 Сильвестр Феодосиевич (1791-1830), :живописец 189, 192 
Ще:кааихвв Н. 523 
Щепова и.в. 677, 678 
1Цуквв с.и. 192 

Эпермав и.п. 479 
ЭJiь l}leкo (нaci: иияДоменико Тhотокопули; 1541-1614), испанский 
:живописец 292, 294, 295 
Эмеш 630 
Эвrе.па.rардr АН. 98 
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128. ЮЛ. Оболенской - 6/19 мая . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 346 
129. Е.О. Кириенко-Волоmиной - 7/20 мая . . . . . . . . . . . . . . . . .  352 
130. С.К. Маковскому - Середина мая ст.ст. / Конец мая и.ст. . . 354 
131 .Е.О. Кириенко-Волоmиной - 17/30 мая . . . . . . . . . . . . . . . .  356 
1 32. Ан. Н. Чеботаревской - 22 мая /  4 шоня . . . . . . . . . . . . . . . . 358 
133. Е.О. Кириенко-Волошиной - 22 мая / 4 шоня . . . . . . . . . . .  360 
134. Е.О. Кириенко-Волоmиной - 27 мая / 9 шоня . . . . . . . . . . .  362 
135. В.Н. Аргутинскому-ДОJП'Орук:ову - 27 мая / 9 шоня . . . . . . 365 
136. Е.О. Кириенко-Волоmиной - 1/14 июня . . . . . . . . . . . . . . .  366 
137. Е.Ю. 1Риrорович - 3/16 шоня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  369 
138. М.О. Цетлину - 9/22 шоня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 
139. Е.О. Кириенко-Волошиной - 10/23 шоня . . . • . . . . . . . . . .  375 
140. М.М. Тhккебуmу - 11/24 1ПОНЯ . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  377 
141 .  Е.О. Кириенко-Волоmиной - 12/25-15/28 шоня . . . . . . . .  379 
142. А.М. Петровой - 15/28 IПОНЯ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  381 
143. М.М. Тhккебушу - Вторая декада шоня . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 
144. Е.О. Кириенко-Волоmиной - 20 июня / 3 июля . . . . . . . . .  383 
145. С.К. Маковскому - 21 шоня / 4 июля  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  384 
146. Б.В. Савинкову - 26 IПОНЯ / 9 июля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 
147. Е.О. Кириенко-Волоmиной - 27 шоня / 10 июля . . . . . . . .  387 
148. С.К. Маковскому - 28 июня / 11 июля . . . . . . . . . . . . . . . . .  387 
149. Е.О. Кириенко-Волоmиной - 28 шоня / 1 1  июля . . . . . . . •  390 
150. Е.О. Кириенко-Волоmиной - 2/15 июля . . . • . . . . . . . . . . .  390 
151 .  ЮЛ. Оболенской - 4/17 июля . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  392 
152. Б.В. Савинкову - 9/22 июля . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 
153. Б.В. Савинкову - 16/29 - 18/31 июля . . . . . . . . . • . . . . . . . .  399 
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154. В.О. Кириенко-ВолоIШШой - 20 июля /  2 августа . . . . . . . .  402 
155. В.В. Савmпсову - 26 июля /  8 августа • • • . • • • . • . • • • • . . . • •  403 
156. В.О. Кириенко-ВолоIШШой - 27 июля /  9 августа . . . . . . . .  405 
157. В.О. Кириенко-ВолоIШШой - 31 июля / 13 августа . . . . . . .  406 
158. АМ. Петровой - 3/16 августа . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • . 413 
159. В.О. Кириенко-ВолоIШШой - 16/29 августа . • • • • . . • . • • • •  420 
160. В.В. Савmпсову - 23 августа / 5 сентября . • • • . . • • . • . • • • •  421 
161 .  М.С. Цет.mmой - 25 августа / 7  сентября • . • . • • . • • • • • . • . •  423 
162. Ю.Л. Оболенской - 27 августа / 9 сентября • . • . . . . . . • • . .  426 
163. В.О. Кириенко-ВолоIШШой - 30 августа / 12 сентября • • .  430 
164. М.С. Цетлиной - 2/15 сентября . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  432 
165. М.С. Цет.mmой - 1 1/24 сентября • • . . . • . . . • . . . • • . . . . . . .  435 
166. М.М. Ikккебушу - 28 сентября / 1 1  октября . . . . . . . . . . . . •  438 
167. АМ. Петровой - 9/22 октября • . • • . • • . . . • . . • • • • . • . . . . .  439 
168. М.С. Цетлиной - 12/25 оIСI'Ября . . . • . • . . . • . • • • • • • . . • . • •  445 
169. АМ. Петровой - 13/26 опября . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  447 
170. Ю.Л. Оболенской - 6/19 ноября . • . • . . . . . . • • . • . • • . . . . . •  452 
171. В.В. Савmпсову - 16/29 ноября . . . . . . . . . . • . • • • . . . • • • . • .  456 
172. Л.С. Ваксту - 19 ноября / 2 декабря . • . . . . . • . . . . . . • . . . . •  459 
173. АМ. Петровой - 2/15 декабря . . . . . . . • . • • • • . • • • • • • • • • . • 459 
174. В.В. Савmпсову - 7 /20 декабря . . • . . . • . . . . . • . . . . • • . . . . . 461 
175. М.Ф. Ларионову и И.С. IЬнчаровой - 16/29 декабря . . . . .  462 

1916 
176. В.В. Савmпсову - 1/14 марта . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . •  464 
177. В.О. Кириенко-ВолоIШШой - 6/19 марта . . . . . . . • . . . . • . •  465 
178. М.М. Тhккебушу - 20 апреля • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 466 
179. М.С. Цетлиной - 29 апреля . . . . . . . . . . • . • • • . • . • . • . . . . • • 468 
180. Ю.Л. Оболенской - 1 мая . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . • . • . . . . .  472 
181 .  АМ. Петровой - Около 2 мая . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . • • . .  473 
182. АМ. Петровой - Между 8 и 14 мая . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •  475 
183. И.В. Тhссену - 13 мая . . . . • • • • . . • . . • . • • . • . • • . . . • • . . . . . 476 
184. Ю.Л. Оболенской - 15 мая . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • . •  477 
185. Ю.Ф. ЛЬвовой - 22 мая . . • . . . . • • . • . . . . . • . • . . . . • . • . • • • •  478 
186. В контору газеты «Речь. - 27 мая . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  480 
187. С.К. Маковскому - 7 шоня . . . • • • • . • . • . . • • • • • • • • . . . • . .  480 
188. И. В. Тhссену - 7 шоня . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . •  481 
189. АМ. Петровой - 8 шоня • . • • . • • • . • . . . • . . • • . • • • . • • . . . . 482 
190. И.Э. IРабарю - 13 шоня . • • • • • . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  483 
191 .  И.Э. IРабарю - 16 шоня . • . • . . . • • • . • • • • . • • • • • . • • • . • • . .  484 
192. В контору газеты «Речь. - 20 mоня . . . . . . . . . . . . • • . . • • • •  485 
193. М.С. Цет.mmой - 7-22 IПОНЯ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  485 
194. С.К. Маковскому - 22 mоня • • . . • • • . . . . . . • • . . . . . • . • • • •  492 
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195. И.Э. I)?абарю - 29 июня . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  493 
196. С.К. Маковскому - 29 июня . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 496 
197. С.К. Маковскому - 10 июля . .  " . . • . . . . . . . . . . . • . • . .  " . 497 
198. И.Э. I)?абарю - 31 июля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . .  498 
199. АН. Бенуа - 1 августа . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 
200. И.Э. I)?абарю - 3 августа . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 500 
201 .  С.К. Маковскому - 4 августа • . . . . . . . . .  " . . . . . .  " . . •  " . 503 
202. АН. Брянчаиинову - Первая декада августа . . . . . . . . . . . • 504 
203. И.Э. I)?абарю - 16 авrуста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 
204. АН. Бенуа - 24 авrуста . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  510 
205. АН. Бенуа - 3 сентября • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . .  5 1 1  
206. М.С. Цетлиной - 3 сентября . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 
207. ЮЛ. Оболенской - 3 сентября . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 
208. И.Э. I)?абарю - 24 сентября . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 521 
209. ЮЛ. Оболенской - Не ранее 24 сентября . . . . . . . . . . . . . . 522 
210. М.С. Цетлиной - 20-25 сентября . . . . • . . • . . . • . . . . . . . • . .  525 
21 1 .  АМ. Петровой - 2 октября • . • . . . .  " . . . .  " . . . . . . . . . . . .  528 
212. И.В. Тhссену - 7 октября . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 
213. А.И. Толстому - 14 октября . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . .  530 
214. М.С. Цетmmой - 16 октября . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  530 
215. М.О. Цетлину - 16 октября . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 
216. АН. Бенуа - 19 октября . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 538 
217. Г.К. Лукомскому - 21 октября . . . . . . . . . . . . . . • .  " • • • . . . . 539 
218.  Военному министру Д.С. Шуваеву -

1Ретья декада октября (?) . " . . .  " . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 539 
219. К.И. Чуковскому - 31  октября . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . • . .  541 
220. ЮЛ. Оболенской - 31 октября . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  542 
221 .  К.В. Кандаурову - 31 октября . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  544 
222. АМ. Пешковскому - 31 октября . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  545 
223. ЮЛ. Оболенской - 5 ноября . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 
224. АМ. Петровой - 19 ноября . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • 549 
225. К.В. Кандаурову - 20 ноября . . . . . . . . . . .  " • " . . . . . . .  " . 551 
226. М.С. Цетmmой - 21 ноября . . . . . • • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . • 552 
227. ЮЛ. Оболенской - 28 ноября • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  555 
228. К.В. Кандаурову - 29 ноября . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 555 
229. М.С. Цетmmой - 30 ноября . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 557 
230. АМ. Петровой - 30 ноября . . • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . .  561 
23 1 .  ЮЛ. Оболенской - 30 ноября . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . •  562 
232. В контору газеты «Речь• - 30 ноября . . . • . • • • • . . . . . . . . . . 564 
233. В.Я. Эфрон - 4 декабря . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . . . . . . . . • • • 565 
234. К.В. Кандаурову - 11 декабря . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 566 
235. ЮЛ. Оболенской - 1 1  декабря . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . 568 
236. В контору газеты «Речь• - 14 декабря . . . . . . . . . . • . . . . . . .  571 
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237. И.В. Тhссену - 14 декабря . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . .  571 
238. И.В. П:ссену - 15 декабря " . . . . . . .  " . . . .  " " . . • . . • .  " . 572 
239. П.Б. Струве - 20 декабря . . • • • • . • • . • • . • • • . • . • . • • • • . . • •  573 

1917 
240. Андрею Белому - 21 января . . . . • • • . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . 574 
241 .  М.С. ЦСТJПП1ой - 9 февраля . . . . . . . . • . . . . • . • • . • • . . . . . . .  574 
242. М.О. Цетлину - Февраль . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 
243. В контору газеты сРечь. - 16 марта " " " . .  " " " " " " 577 
244. В редакцию газеты сБиржевые ВедомоСТD -

Первая декада апреля . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . .  577 
245. П.Б. Струве - 4 мая . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • .  578 
246. В контору фирмы сСм:ис-Премьер• - 4 мая . • • . . • . . . • . . • 579 
247. СА Абрамову - 5 мая . . . . . • . • • • • • . • . • . • . • • . • • • • • • . . • . .  580 
248. АМ. Петровой - 9 мая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 582 
249. М.С. Цетлиной - 10 мая • . . . . • • • . . . . . • . . . • . • • . . . . . . • . .  586 
250. М.О. Цетлину - 10 мая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  588 
251 .  В редакцию газеты сБиржевые ведомОС'IV - 11 мая . . . . . . . . 589 
252. АМ. Петровой - 14 мая . " . .  " . . . . . . . .  " . " . . . . . . . • . .  590 
253. В контору журнала сРусская Мысль. - 14 мая . . • • • . . . . • • .  591 
254. АМ. Петровой - 19 мая . . . . . . . . . • • . • . . . • . . . • • . • . . • • . • .  591 
255. АМ. Петровой - 2 июня . • • . . • • . . • . • . . • • • • . . . • • • • • . . .  595 
256. АМ. Петровой - 10 июня . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • • . 599 
257. ЮЛ. Оболенской - 6-22 июня . . . . . . • . . . . . • . • . . . . • . . • .  600 
258. К.В. Кандаурову - 27 июня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 604 
259. АМ. Петровой - 4 июля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 605 
260. В контору газеты сРечь. - 4 июля " " " " " " " " " " " 608 
261 .  Ю.Ф. Львовой - 15 июля . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . •  609 
262. АВ. IЬлъmтейн - 17 июля . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  610 
263. АМ. Петровой - 17 июля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 612 
264а. Б.В.  Сав:инкову - Начало августа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 
2646. Б.В. Сав:инкову - 6  августа . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  617 
265. АМ. Петровой - 7 августа . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • . . . • . • 618 
266. АК. lёрцык - 7 августа . . . . . . • • . • . . • . • . . . • • • . • • • • . . . • .  622 
267. Р.М. IЬльдовской - 8 августа . . • • • • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . .  624 
268.  ЕА Ф�йн - 10 августа • • . • . • • • . . . . • . . . . . . • . . . . •  626 
269. М.А Нестеровой - 1 1  августа . . • . • . • . . . . . . • . . . . . . • . • . • 628 
270. К.Ф. Богаевскому - 12 августа . . . . . . • . . . • . . . . . • • • • . • • • .  631 
271 .  М.И. Цветаевой - 13 августа 1917 года . . . . . . . • . • . . . • • • • . •  632 
272. И.Г. Эренбурrу - 13 августа • . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . • • • • • •  633 
273. М.О. Цетлину - 14 августа . . . . • . . • . • . . . . . • • . • . • . • . • . • .  635 
274. АМ. Петровой - 15 августа 1917 года . . . . . . . . . • . . • • • • • • • •  638 
275. АМ. Петровой - 16-17 августа . • • • . • . • . . . . • • • . • • . . . . . .  639 
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276. М.С. Цетлииой - 18 авrуста . • . . . . . . . • • . • . • • • • . • . • . • . . .  641 
277. и.r. Эренбурrу - 26 авrуста . •  " " " . " . .  " " • . • .  " . " • 646 
278. Я.А. Тhотову - 26 авrуста . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  647 
279. А.М. Петровой - 26 авrуста . . . . .  " . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  649 
280. М.И. Цветаевой - 29 авrуста . . . • . . . . . • . . . • • . • . . • . . . . . . 650 
281 .  С.Я. Эфрону - 29 авrуста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  652 
282. ЮЛ. Оболенской - 30 авrуста . . . . • . . . . • • . . • . . . . . . . . . . .  652 
283. Я.А. Тhотову - 4 сентября . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . •  655 
284. В.Я. Брюсову - 7 сентября . . . . • . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . . . 656 
285. В.А. Амфитеатрову-Кадаmеву - 7 сентября • . . . . . . . . . . . .  658 
286. М.С. Цетлиной - 9-10 сентября . .  " . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  659 
287. А.М. Петровой - 12 сентября . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . 661 
288. С.Я. Эфрону - 13 сентября . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • 661 
289. ЮЛ. Оболенской - 13 сентября . . . . • . . . . . • • . . • . • . . . . . .  663 
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314. А.М. Петровой - 27 окrября . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • .  705 
3 15. В.А. Роrозинскому - 28 октября " " " " " " . " . " " . . . 708 
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