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© Л. Д. Зубарев 

«МЫ ПО-СВОЕМУ КАЖДЫЙ СВОЕ ЯСНОВИДЕЛИ...» 
К ИСТОРИИ «ПРИМИРЕНИЯ» А. БЛОКА И Вяч. ИВАНОВА 1 

История о т н о ш е н и й Б л о к а и В я ч . И в а н о в а в р а з н о е в р е м я п р и в л е к а л а в н и м а 
ние многих и с с л е д о в а т е л е й . 2 В одной из б л о к о в с к и х д н е в н и к о в ы х з а п и с е й 
Е. Л. Б е л ь к и н д н а ш л а к л ю ч к х а р а к т е р и с т и к е этих о т н о ш е н и й : «Есть л ю д и , с ко 
торыми м о ж н о и н у ж н о говорить т о л ь к о о простом и „ л о г и ч е с к о м " , — это те , с к о 
торыми не о щ у щ а е т с я с в я з и м и с т и ч е с к о й . С д р у г и м и — с к о т о р ы м и все непрестан
но чуется сродство на к а к о й бы то н и было почве — надо говорить о с л о ж н о м и 
„глубинном". Тут-то в ы я с н я ю т с я и с т и н ы м и р а — ч е р е з о б щ е н и е г л у б и н » . 3 П р и м е 
чательно, к а к эта з а п и с ь п е р е к л и к а е т с я с х а р а к т е р и с т и к о й , д а н н о й Б л о к у И в а н о 
вым в беседе с Моисеем А л ь т м а н о м : « Б л о к , по-моему , п е р в ы й из с о в р е м е н н ы х рус
ских л и р и к о в . В о б ы ч н о й р е ч и он т а к о й простой , двух слов к а к бы с в я з а т ь не мо
жет, а м е ж тем в своих с т и х а х он говорит вам и знает о вас и н т у и т и в н о т а к и е 
вещи, т а к и е и н т и м н ы е п е р е ж и в а н и я , к а к и е н и к т о д р у г о й не з н а е т » . 4 

Объединив все и з в е с т н ы е на тот момент м а т е р и а л ы , х а р а к т е р и з у ю щ и е от
ношения Б л о к а и И в а н о в а , и о п у б л и к о в а в их п е р е п и с к у 1907—1916 годов, 
Е. Л. Б е л ь к и н д з а к о н ч и л а свою статью с л о в а м и : « П и с ь м о от 16 я н в а р я 1916 года 
завершает п е р е п и с к у Б л о к а и В я ч . И в а н о в а . О т н о ш е н и я их с т а н о в я т с я все бо
лее отдаленными , у х о д я т в область чисто л и т е р а т у р н о г о о б щ е н и я современни
ков».5 

Действительно , если р а с с м а т р и в а т ь т о л ь к о ф а к т и ч е с к у ю сторону о б щ е н и я 
двух поэтов, то оно почти отсутствует после 1916 года , х о т я сотрудничество Б л о к а 
в Петроградском о т д е л е н и и ТЕО Н а р к о м п р о с а 6 и И в а н о в а — в его М о с к о в с к о м от
делении 7 привело к у с т а н о в л е н и ю м е ж д у н и м и о п о с р е д о в а н н ы х д е л о в ы х к о н т а к т о в 
(с осени 1918 года П е т р о г р а д с к о е отделение ТЕО б ы л о подотчетно М о с к о в с к о м у , и 
Иванов к а к один из р у к о в о д и т е л е й последнего по долгу с л у ж б ы з н а к о м и л с я с про
токолами з а с е д а н и й п е т р о г р а д с к и х к о л л е г ) . Точно т а к ж е и с о с т о я в ш е е с я 23 апре 
ля 1919 года в и з д а т е л ь с т в е « В с е м и р н а я л и т е р а т у р а » о б с у ж д е н и е статьи И в а н о в а 
«Кручи. О к р и з и с е г у м а н и з м а » (1919) 8 и м е л о п р я м о е о т н о ш е н и е к и с т о р и и созда-

1 Основные положения этой статьи были представлены на Лотмановском семинаре (Тарту, 
2010). Автор благодарит всех, кто принял участие в обсуждении доклада, которое позволило 
внести несколько существенных дополнений. 

2 Белькинд Е. Л. Блок и Вяч. Иванов // Блоковский сборник П. Труды второй научной кон
ференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту, 1972. С. 365—384; 
Минц 3. Г. А. Блок и В. Иванов // Единство и изменчивость историко-литературного процесса. 
Тарту, 1982. С. 97—111 (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 604); Из переписки Александ
ра Б л о к а и Вячеслава Иванова / Публ. Н. В. Котрелева // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982. 
Т.41. № 2. С. 163—176; ЕрмиловаЕ. В. «Заточник вольный». (Символы «свободы» и «нищеты» у 
Вячеслава Иванова и Блока) // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. М., 1996. С. 232— 
246. 

3 БлокА. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 24. 
1 Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 25. 

5 Белькинд Е. Л. Указ. соч. С. 384. 
6 Подробнее об этом см.: Герасимов Ю. К. А. Блок и советский театр первых лет револю

ции // Блоковский сборник ( i) . Труды научной конференции, посвященной изучению жизни и 
творчества А. А. Блока, май 1962 года. Тарту, 1964. С. 321—344; Блок в Театральной комиссии 
и ТЕО Наркомпроса. Документальная хроника. Неизвестные письма и рецензии Блока / Публ. 
Е,В. Ивановой // Лит. наследство. 1993. Т. 92. Кн. 5. С. 134—222. 

7 О деятельности Вяч. Иванова в этот период см.: Зубарев Л. Д. Вячеслав Иванов и теат
ральная реформа первых послереволюционных лет // Начало: Сб. работ молодых ученых. М., 
1998. Вып. IV. С. 184—216. 

8 Блок А. Записные книжки. М.; Л., 1965. С. 312. 



н и я н а п и с а н н о й тогда ж е статьи Б л о к а « К р у ш е н и е г у м а н и з м а » (1919), что состав
л я е т о т д е л ь н у ю с т р а н и ц у в и с т о р и и и х о т н о ш е н и й . 9 

О д н а к о д л я п о н и м а н и я сути творческого д и а л о г а поэтов в а ж н ы не т о л ь к о эти 
я в н ы е т о ч к и с о п р и к о с н о в е н и я , но и то «созвучие» на «глубинном» уровне , которое 
с о х р а н я л о с ь м е ж д у н и м и вплоть до смерти Б л о к а (а д л я И в а н о в а , к а к м ы увидим 
далее , оставалось а к т у а л ь н ы м и п о з ж е ) . 

О д н и м из п р о я в л е н и й т а к о г о опосредованного о б щ е н и я стало участие Блока и 
И в а н о в а в о р г а н и з о в а н н о м С. М. А л я н с к и м и з д а т е л ь с т в е «Алконост» , оказавшееся 
в о з м о ж н ы м в о п р е к и в о з н и к ш е м у после о к т я б р ь с к о г о переворота взаимонепонима
н и ю . И с т о р и я и з д а т е л ь с т в а о б щ е и з в е с т н а . 1 0 К а к отмечал один из первых ее иссле
дователей : «В годы з а т р у д н е н и й н а к н и ж н о м р ы н к е „ А л к о н о с т " сплотил и органи
зовал тех п и с а т е л е й с и м в о л и с т с к о г о н а п р а в л е н и я , к о т о р ы е в той и л и иной степени 
п р и н я в р е в о л ю ц и ю , остались в Советской Р о с с и и . . . » . 1 1 

А л я н с к и й подробно о п и с а л в в о с п о м и н а н и я х м о т и в ы , з а с т а в и в ш и е его обра
т и т ь с я к Б л о к у , и с о д е р ж а н и е своего первого разговора с поэтом, состоявшегося 
14 и ю н я 1918 года . В ответ на п р е д л о ж е н и е молодого и з д а т е л я о б ъ е д и н и т ь симво
л и с т о в «вокруг своего ж у р н а л а , о р г а н и з о в а т ь свое из дат ель ст во » , поэт «мягко вы
р а з и л сомнение в р е а л ь н о с т и (...) п р о е к т о в » . 1 2 

П о з д н е е А л я н с к и й п о н я л и с т о ч н и к этих с о м н е н и й : после п о я в л е н и я поэмы 
«Двенадцать» от Б л о к а «отвернулись м н о г и е п и с а т е л и , среди к о т о р ы х б ы л и и его 
д р у з ь я » . 1 3 

В с л е д у ю щ е м разговоре Б л о к с е щ е б о л ь ш и м скепсисом отозвался о перспек
т и в а х б у д у щ е г о о б ъ е д и н е н и я п и с а т е л е й - с и м в о л и с т о в в новой политической си
т у а ц и и : « П о э м а „ Д в е н а д ц а т ь " создала т а к у ю б р е ш ь в м о и х о т н о ш е н и я х с 
б о л ь ш и н с т в о м п и с а т е л е й , что в р я д л и сейчас м ы с л и м о какое -либо объедине
н и е » . 1 4 

Тем и н т е р е с н е е , что « н е с в о е в р е м е н н ы м м ы с л я м » А л я н с к о г о было суждено 
о с у щ е с т в и т ь с я . П о к р а й н е й мере , т р е х к р у п н е й ш и х символистов — Б л о к а , Ивано
ва и А н д р е я Б е л о г о — он сумел с п л о т и т ь в о к р у г своего издательства , и д а ж е начал 
в ы п у с к ж у р н а л а « З а п и с к и м е ч т а т е л е й » (всего увидело свет шесть номеров , что для 
тех лет , к о г д а и з - з а н е х в а т к и б у м а г и б о л ь ш и н с т в о л и т е р а т у р н ы х проектов так и 
осталось н е р е а л и з о в а н н ы м , совсем н е м а л о ) . 

Б л о к в с е - т а к и р е ш и л п о д д е р ж а т ь идею А л я н с к о г о и у ж е во в р е м я второго раз
говора с н и м п р е д л о ж и л н а п е ч а т а т ь « С о л о в ь и н ы й с а д » . 1 5 Отдельное издание этой 

9 Подробнее об этом см.: Иванова Е. В. К спору вокруг статьи А. Блока «Крушение гума
низма» // Славянские литературы. X Международный съезд славистов. Доклады советской де
легации. М., 1988. С. 192—201. Об обстоятельствах создания этих статей Блока и Вяч. Иванова 
см.: Щербакова О. П. «Кручи» Вяч. Иванова и «Крушение гуманизма» А. Блока // Вестник 
МГУ. Сер. 9. Филология. 1990. № 2. С. 21—27; Зубарев Л. Д. А. Блок и Вяч. Иванов: революция 
и судьба гуманистических ценностей // История и филология: проблемы научной и образо
вательной интеграции на рубеже тысячелетий. Материалы Международной конференции 
(2—5 февраля 2000 года). Петрозаводск, 2000. С. 249—255. 

1 0 Чернов И. А. А. Блок и книгоиздательство «Алконост» // Блоковский сборник (I). 
С. 530—538; Белов С. В. Мастер книги: Очерк жизни и деятельности С. М. Алянского. Л., 1979; 
Глейзер M. М. Издательство «Алконост». 1918—1923. Краткий историко-книговедческий 
очерк. Издательский библиографический каталог. Л., 1990. 

1 1 Чернов И. А. Указ. соч. С. 530. 
1 2 Алянский С. М. Встречи с Александром Блоком. М., 1972. С. 34. 
1 3 Там же. Среди прервавших отношения с Блоком была, например, Зинаида Гиппиус, 

внесшая его в январе 1918 года в свой список «интеллигентов-перебежчиков (...), которые уже 
оказываются в связях с сегодняшними преступниками», хоть и с оговоркой, что Блока жаль 
больше всех (см.: «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус / Подг. текста M . М. Павловой; Пре-
дисл. и прим. M . М. Павловой, Д. И. Зубарева // Звенья*. Исторический альманах. М.; СПб., 
1992. Вып. 2. С. 57). 

1 4 Алянский С. М. Указ. соч. С. 39. 
15 Там же. С. 42. 



поэмы и стало первой к н и г о й , в ы п у щ е н н о й « А л к о н о с т о м » : 1 6 11 и ю л я 1918 года 
Блок получил от А л я н с к о г о к о р р е к т у р у , а 19 и ю л я — 50 э к з е м п л я р о в и з д а н и я . 1 7 

В отличие от о п у б л и к о в а н н о й на полгода р а н ь ш е п о э м ы « Д в е н а д ц а т ь » , «Со
ловьиный сад» встретил б л а г о с к л о н н ы й п р и е м у ч и т а т е л е й и к р и т и к о в . В х р о н и 
кальной з а м е т к е г а з е т ы « Ж и з н ь и с к у с с т в а » , п о с в я щ е н н о й вечеру 3 о к т я б р я 
1919 года в Студии и з д а т е л ь с т в а « В с е м и р н а я л и т е р а т у р а » , на к о т о р о м Б л о к ч и т а л 
«Соловьиный сад» , поэма б ы л а н а з в а н а « п л е н и т е л ь н о й » . 1 8 А в а н о н и м н о м и н ф о р 
мационном сообщении «Новой г а з е т ы » о ней было с к а з а н о : «Новое и з д а т е л ь с т в о 
„Алконост" (...) дебютировало в ы п у с к о м в виде м и н и а т ю р н о й к н и ж е ч к и новой по
эмы Александра Б л о к а „ С о л о в ь и н ы й сад" . Это — первое п о э т и ч е с к о е п р и з н а н и е 
Блока после з н а м е н и т о г о „ к р а с н о г в а р д е й с к и - х р и с т и а н с к о г о " ц и к л а „ Д в е н а д ц а т ь " , 
перепечатанного во всех л е в о - э с е р о в с к и х г а з е т а х и ж у р н а л а х » . 1 9 

Подобных о т к л и к о в на поэму б ы л ц е л ы й р я д . 2 0 М ы п р и в е д е м л и ш ь о т з ы в к р и 
тика Ю. А й х е н в а л ь д а : «Соловьи всегда п р а в ы . (...) Н е д а в н о они п о с л ы ш а л и с ь , на
певной волною п о л и л и с ь из „Соловьиного сада" А л е к с а н д р а Б л о к а , и это в е р н у л о 
нашего л и р и к а в его родную с т и х и ю , из к о т о р о й его у в л е к л и , б ы л о , г р у б ы е „Две
надцать" и с а м о з в а н н ы е , м н и м ы е , и с к у с с т в е н н ы е „ С к и ф ы " . П о л и т и к а и н о р о д н ы м 
телом своим н а р у ш а е т х а о т и ч н о с т ь б л о к о в с к и х м е л о д и й , и они х о р о ш и т о л ь к о в 
своей первоначальной ч истоте . Б л о к — т о л ь к о л и р и к . К с ч а с т ь ю , это очень м н о 
го».2 1 

Эти о т з ы в ы , п р е ж д е всего м н е н и е А й х е н в а л ь д а , в а ж н ы д л я н а с потому , ч т о 
сходным образом о т р е а г и р о в а л на « С о л о в ь и н ы й сад» и И в а н о в . К а к м ы у в и д и м , 
поэма умерила и его в о з м у щ е н и е « Д в е н а д ц а т ь ю » , п о з в о л и в о б ъ е д и н и т ь с я с Б л о к о м 
под маркой и з д а т е л ь с т в а « А л к о н о с т » . 

Отдельное и з д а н и е «Соловьиного сада» под м а р к о й нового и з д а т е л ь с т в а 2 2 ока
залось весьма у с п е ш н ы м . О к р ы л е н н ы й А л я н с к и й з а д у м а л «вслед за „ С о л о в ь и н ы м 
садом" издать н е б о л ь ш и е к н и ж е ч к и м о с к о в с к и х поэтов — А н д р е я Б е л о г о и В я ч е с 
лава Иванова , наиболее б л и з к и х по д у х у и творчеству Б л о к у . (...) Р е ш и в е х а т ь в 
Москву, я просил Б л о к а р а з р е ш и т ь м н е п о д а р и т ь Б е л о м у и В я ч е с л а в у И в а н о в у 
„Соловьиный сад" . Б л о к охотно тут ж е сделал д р у ж е с к и е н а д п и с и на к н и ж е ч к а х и, 
передавая их м н е , о п я т ь з а с о м н е в а л с я : „ Н е з н а ю , к а к встретит Вас В я ч е с л а в И в а 
нов. Не знаю, п р и м е т л и он этот п о д а р о к " . П о в т о р я ю , я тогда многого не з н а л . (...) 
Блок же р а с с к а з а л о В я ч е с л а в е И в а н о в е перед м о и м о т ъ е з д о м в М о с к в у т о л ь к о то , 
что сразу после р е в о л ю ц и и В я ч е с л а в И в а н о в о к а з а л с я во в р а ж д е б н о м л а г е р е , п и с а л 
резкие стихи против р е в о л ю ц и и , а после п о я в л е н и я в п е ч а т и п о э м ы „ Д в е н а д ц а т ь " 
порвал о т н о ш е н и я с Б л о к о м » . 2 3 

Это последнее свидетельство А л я н с к о г о имеет б о л ь ш у ю ц е н н о с т ь д л я изуче 
ния отношений Б л о к а и И в а н о в а . В о - п е р в ы х , оно п о з в о л я е т сделать в ы в о д о том , 
что Блок ч и т а л «Песни с м у т н о г о в р е м е н и » , к о т о р ы е п у б л и к о в а л и с ь в е ж е н е д е л ь 
нике «Народоправство» в д е к а б р е 1917—феврале 1918 годов , и в о с п р и н я л их к а к 
«резкие с т и х и против р е в о л ю ц и и » . К р о м е того, здесь п о д т в е р ж д е н с а м ф а к т зна -

1 6 До этого поэма была напечатана дважды: 25 декабря (7 января) 1915 года в газете «Рус
ское слово» и 26 ноября 1917 года в литературном приложении к эсеровской газете «Воля наро
да» (№ 1) без предварительной санкции Блока. Однако на фоне бурных исторических событий 
обе публикации остались практически незамеченными. Подробнее об этом см.: Блок А. А. Полн. 
собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 3. С. 886—887. 

17 Блок А. Записные книжки. С. 416, 417. 
18 О. Ник. [Оцуп Н. А ] . Вечер А. Ремизова и А. Блока // Жизнь искусства. 1919. 

11-12 окт. 
1 9 Новая газета. 1918. 30 июля. № 56. 
20 См.: Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 887—889. 
21 Айхенвальд Ю. Лирик нашего времени // Театральный курьер. 1918. 29 сент. № 11. 
2 2 Попутно отметим, что название издательства было напечатано с ошибкой: «Алько-

ност». Иванов указал на это Алянскому при первой встрече. 
2 3 Алянский С. М. Указ. соч. С. 49. 



к о м с т в а Б л о к а с « а н т и р е в о л ю ц и о н н ы м и » с т и х а м и И в а н о в а . До того было известно 
л и ш ь , что н о м е р а Ч<Народоправства» за 1917—1918 годы и м е л и с ь в библиотеке 
Б л о к а . 2 4 

Х о т я м ы з н а е м , что И в а н о в в р а ж д е б н о о т н о с и л с я к « Д в е н а д ц а т и » , какие-либо 
его п р я м ы е о ц е н к и , с о в п а д а ю щ и е по в р е м е н и с п у б л и к а ц и е й п о э м ы , до нас не до
ш л и . И з в е с т н о л и ш ь в ы с к а з ы в а н и е , д а т и р у е м о е 17 я н в а р я 1921 года: «Да и Бло
к о м я недоволен . Он т о ж е „ п о ш е л в н а р о д " , с т а н о в и т с я Н е к р а с о в ы м » . 2 5 Т а к и м об
р а з о м , р е а к ц и ю И в а н о в а на п р е д л о ж е н и е А л я н с к о г о с о т р у д н и ч а т ь в издательстве 
«Алконост» следует п р и з н а т ь с а м ы м р а н н и м свидетельством о его отношении к 
Б л о к у после п у б л и к а ц и и р е в о л ю ц и о н н о й п о э м ы . 

А л я н с к и й в с п о м и н а л о своем п е р в о м в и з и т е к поэту : «Пока я представлялся 
В я ч е с л а в у И в а н о в у в п е р е д н е й , он б ы л спокоен и л ю б е з е н . Н о к а к т о л ь к о я сказал, 
что п р и в е з ему п р и в е т и к н и ж е ч к у ю т А л е к с а н д р а Б л о к а , г л а з а И в а н о в а сверкнули 
и р е з к о к о л ь н у л и м е н я . Он п е р е с п р о с и л , от кого п р и в е т , будто не р а с с л ы ш а л , при
вел м е н я в н е б о л ь ш у ю к о м н а т у , п р е д л о ж и л сесть , а сам стал медленно и внима
т е л ь н о р а с с м а т р и в а т ь „ С о л о в ь и н ы й сад" ; д о л ж н о б ы т ь , н е с к о л ь к о раз прочел дар
ственную н а д п и с ь Б л о к а и, к а к мне п о к а з а л и с ь , долго м о л ч а л . Я был подготовлен 
Б л о к о м к тому , что н а ш а встреча м о ж е т о к а з а т ь с я р е з к о й и в р а ж д е б н о й . Помол
ч а в , В я ч е с л а в И в а н о в н а ч а л р а с с п р а ш и в а т ь м е н я о Б л о к е , п р и этом он явно волно
в а л с я . В и д н о б ы л о , что м о й в и з и т и п р и в е т от Б л о к а в ы в е л и И в а н о в а из равнове
с и я , а его з а т я н у в ш у ю с я з а д у м ч и в о с т ь я о б ъ я с н и л н а х л ы н у в ш и м и воспоминания
м и . К о г д а он у с п о к о и л с я , то н а ч а л с п р а ш и в а т ь м е н я , к т о я и м о ж е т л и он быть мне 
ч е м - н и б у д ь п о л е з е н / Я о б ъ я с н и л , что я и з д а т е л ь „Соловьиного сада" и что мне хо
телось бы п о л у ч и т ь д л я и з д а т е л ь с т в а .стихи и л и прозу В я ч е с л а в а И в а н о в а . И опять 
о с т р ы й в з г л я д к о л ь н у л м е н я . (...) И в а н о в , не дав м н е п р о и з н е с т и ни слова , вдруг 
р е з к о с п р о с и л , а з н а ю л и я , к т о он, и з а ч е м я к нему п р и ш е л . Я о п я т ь рассказал, 
з а ч е м п р и ш е л к н е м у , и стал з а в е р я т ь , ч т о з н а ю его с т и х и и статьи , и назвал не
с к о л ь к о его к н и г . И снова две с т р е л ы в о н з и л и с ь в м е н я : „ В ы п р и е х а л и окрашивать 
м е н я в к р а с н ы й ц в е т " » . 2 6 

И т а к , р е к о м е н д а ц и я Б л о к а з а с т а в и л а И в а н о в а п р и н я т ь А л я н с к о г о за привер
ж е н ц а новой в л а с т и , что свидетельствует о его и с к л ю ч и т е л ь н о острой реакции на 
б л о к о в с к и е п у б л и к а ц и и я н в а р я 1918 года : с татью « И н т е л л и г е н ц и я и революция» 
и поэму « Д в е н а д ц а т ь » . И в а н о в з а н я л н е п р и м и р и м у ю п о з и ц и ю по отношению к их 
а в т о р у . В этом у б е ж д а е т п р о д о л ж е н и е его р а з г о в о р а с А л я н с к и м : « П р и д я в себя и 
с т а р а я с ь б ы т ь с п о к о й н ы м , я стал и з л а г а т ь свою „ и д е ю " — объединить символи
стов . Н о В я ч е с л а в И в а н о в смотрел на м е н я с н е д о в е р и е м . Е м у , д о л ж н о быть , каза
л о с ь , что я х и т р ю , что в д е й с т в и т е л ь н о с т и я п о с л а н е ц д ь я в о л а , п р и ш е д ш и й соблаз
н я т ь его. И тут н а ч а л с я допрос с п р и с т р а с т и е м : он в ы п ы т ы в а л мои политические 
у б е ж д е н и я , и н т е р е с о в а л с я м о и м д у х о в н ы м с о д е р ж а н и е м и з а б р а с ы в а л м е н я таки
м и в о п р о с а м и , над к о т о р ы м и м н е п р и ш л о с ь бы долго д у м а т ь , п р е ж д е чем ответить. 
Я м о л ч а л , а он п р о д о л ж а л с п р а ш и в а т ь и у д и в л я л с я м о е м у м о л ч а н и ю . Когда я на
к о н е ц н а ч и н а л что-то робко л е п е т а т ь , он п е р е б и в а л м е н я н о в ы м и и н о в ы м и вопро
с а м и » . 2 7 П о в о д о м д л я столь п р и с т р а с т н о г о допроса о п я т ь - т а к и стала рекомендация 
Б л о к а . 

В з а к л ю ч е н и е первой встречи И в а н о в р е ш и л п о д в е р г н у т ь п о с л а н ц а серьезной 
п р о в е р к е : п р е д л о ж и л н а п е ч а т а т ь «Песни смутного в р е м е н и » . 2 8 Тем с а м ы м Иванов 
в ы р а з и л очень в а ж н у ю д л я п о н и м а н и я его о т н о ш е н и й с Б л о к о м и общественной 

2 4 См.: Библиотека А. А. Блока. Описание. Л. , 1986. Кн. 3. С. 276; разд. «Книги, местона
хождение которых неизвестно». 

2 5 Альтман М. С. Указ. соч. С. 27. 
2 6 Алянский С. М. Указ. соч. С. 54—55. 
2 7 Там же. С. 55. 
2 8 Там же. С. 55—56. 



позиции в ц е л о м м ы с л ь : свои «Песни смутного времени» он п р о т и в о п о с т а в л я л 
«Двенадцати» . 

Перед в т о р ы м визитом к Иванову А л я н с к и й успел п р о ч и т а т ь «Песни смутного 
времени» и п о н я л , что «печатать их было н е в о з м о ж н о д а ж е п р и самом а п о л и т и ч н о м 
отношении к искусству . Я ш е л о т к а з ы в а т ь с я от н и х » . 2 9 Однако за это в р е м я и в от
ношении Иванова к новому издательству п р о и з о ш е л весьма н е о ж и д а н н ы й поворот: 
«Они (он и его ж е н а ) р е ш и л и , что у постели больного не следует говорить о его бо
лезни (больной, по их м н е н и ю , — это Р о с с и я , а болезнь — это р е в о л ю ц и я ) и что поэ
тому он не даст мне „Песни смутного времени" . Он готов поверить в чистоту мо их 
намерений. Он не против сотрудничества с Б л о к о м — „ х у д о ж н и к о м , перед к о т о р ы м 
снимает ш л я п у " . О своем ж е о т н о ш е н и и к „ Д в е н а д ц а т и " он когда -нибудь мне рас
скажет . А сейчас он предлагает „ А л к о н о с т у " свою поэму „ М л а д е н ч е с т в о " » . 3 0 

К с о ж а л е н и ю , либо И в а н о в т а к и не собрался р а с с к а з а т ь А л я н с к о м у о своем 
отношении к поэме « Д в е н а д ц а т ь » , либо п о с л е д н и й не р е ш и л с я п е р е с к а з а т ь его 
мысли , но е д и н с т в е н н ы й и з в е с т н ы й н а м и в а н о в с к и й о т з ы в был з а п и с а н в 1921 го
ду Моисеем А л ь т м а н о м . 3 1 В р а м к а х данного с ю ж е т а хотелось бы о б р а т и т ь в н и 
мание на то, что столь р е з к о е и з м е н е н и е в о т н о ш е н и и И в а н о в а к и з д а т е л ь с т в у 
«Алконост» п р о и з о ш л о , по к р а й н е й мере , отчасти , под в л и я н и е м п о э м ы «Соловьи
ный сад» . По свидетельству А л я н с к о г о , « ж е л а я , д о л ж н о б ы т ь , с г л а д и т ь в п е ч а т л е 
ние в ч е р а ш н е г о д н я , В я ч е с л а в И в а н о в р а с х в а л и в а л „ С о л о в ь и н ы й с а д " и, что осо
бенно мне было п р и я т н о , одобрил у д а ч н ы й ф о р м а т , ш р и ф т и о ф о р м л е н и е к н и ж е ч 
к и » . 3 2 

Д л я нас с у щ е с т в е н н о , что с о д е р ж а н и е этого и п р е д ы д у щ е г о р а з г о в о р а с И в а н о 
вым ч р е з в ы ч а й н о з а и н т е р е с о в а л о Б л о к а , к о т о р ы й , по в о с п о м и н а н и я м А л я н с к о г о , 
«заставил м е н я в с п о м н и т ь абсолютно все слова , к о т о р ы е говорил В я ч е с л а в И в а н о в . 
Я п о н я л , что р е з у л ь т а т о м моей м о с к о в с к о й п о е з д к и Б л о к б ы л з а и н т е р е с о в а н не 
меньше м е н я » . 3 3 Н е с м о т р я на то , что с л е д у ю щ и м и з д а н и е м А л я н с к о г о б ы л а п о э м а 
«Двенадцать» с и л л ю с т р а ц и я м и Ю . А н н е н к о в а , н и к а к и х протестов со с т о р о н ы 
Иванова выход этой к н и г и не в ы з в а л . Он п р о д о л ж а л с о т р у д н и ч а т ь с «Алконостом» 
и о п у б л и к о в а л в ж у р н а л е « З а п и с к и м е ч т а т е л е й » одну из своих п р о г р а м м н ы х ста
тей — «К руч и . О к р и з и с е г у м а н и з м а » . П р и ч и н а т а к о г о о т н о ш е н и я И в а н о в а к «Ал
коносту» , к а к у ж е говорилось в ы ш е , з а к л ю ч а л а с ь в том , что он в о с п р и н я л «Со
л о в ь и н ы й сад» к а к а н т и т е з у « Д в е н а д ц а т и » . 

Образы «Соловьиного сада» глубоко п р о н и к л и в с о з н а н и е И в а н о в а . Об этом 
свидетельствует его с т и х о т в о р н ы й о т к л и к н а смерть Б л о к а : 3 4 

В глухой стене проломанная дверь, 
И груды развороченных камней, 

2 9 Там же. С. 58. Как указал Н. В. Котрелев, Алянский неточно излагает последователь
ность событий: первоначально «Песни смутного времени» были включены в издательский план 
«Алконоста», однако в дальнейшем Вяч. Иванов не возвращался к этому проекту, и при его 
жизни цикл больше не публиковался. Подробнее об этом см.: Из переписки Александра Блока 
и Вячеслава Иванова / Публ. Н. В. Котрелева//Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз . 1982. Т. 41. № 2. 
С. 163. 

3 0 Алянский С. М. Указ. соч. С. 58. 
3 1 «Христос есть тот, кто во 12. И на Св. Вечери всего 12, а не 13, ибо Иуда уходит, Хри

стос — остается. Он всегда есть таинственный во 12. И вот Блок, назвав поэму „Двенадцать", 
где является Христос, чувствовал смутно это, но сбивался, он бродит только вокруг да около» 
{Альтман М. С. Указ. соч. С. 75; запись от 24 августа 1921 года). 

3 2 Алянский С. М. Указ. соч. С. 58. 
33 Там же. С. 59. 
3 4 В автографе стихотворения «Умер Блок» поэт сделал помету: «Баку, 10.VIII — вечером, 

при виде проломанной в университетском коридоре двери. Утром узнал, что вчера в 10 ч. утра 
умер Александр Блок» (цит. по: Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 3. С. 838, далее ссылки 
на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы). Дата смерти Блока в записи 
Вяч. Иванова приводится неточно. 



И брошенный на них железный лом, 
И глубина, разверстая за ней, 
И белый прах, развеянный кругом, — 
Всё — голос Бога: «Воскресенью верь». 

(3, 547) 

Очевиден основной подтекст этого с т и х о т в о р е н и я : е в а н г е л ь с к и й рассказ о явлении 
а н г е л а ж е н а м - м и р о н о с и ц а м у Гроба Господня , п р е д с т а в л я ю щ и й первое свидетель
ство о В о с к р е с е н и и Г о с п о д а . 3 5 Н а м н о г и х и к о н а х с и з о б р а ж е н и е м этого эпизода 
м о ж н о увидеть ч е р н ы й п р о в а л пустой м о г и л ы . З а к л ю ч и т е л ь н а я фраза «Воскре
сенью верь» н а п о м и н а е т свидетельство евангелистов о том , что д а ж е самые верные 
у ч е н и к и с н а ч а л а не п о в е р и л и вести ж е н - м и р о н о с и ц о В о с к р е с е н и и . 

О д н а к о со всей о ч е в и д н о с т ь ю это с т и х о т в о р е н и е с о д е р ж и т е щ е и к а к образные 
( п р о л о м а н н ы й / л о м а т ь , б р о ш е н н ы й ж е л е з н ы й л о м / брошен л о м и ж е л е з н а я доро
га , г р у д ы к а м н е й / к у с к и с к а л ) , т а к и ф о н е т и ч е с к и е о т с ы л к и к «Соловьиному 
с а д у » . Ср . : 

К р о м е того, в этом с т и х о т в о р е н и и м о ж н о у в и д е т ь а н а г р а м м у ф а м и л и и Б л о к а . Ра
нее поэт у ж е п р и б е г а л к подобному п р и е м у , к о г д а в сонете «Что в и м е н и твоем пья
н и т ? И г р а л ь . . . » (2, 388—389) «спрятал» и м я Л и д и и И в а н о в о й в повторяющемся 
слоге « л и » . 3 7 

Н а к о н е ц , з а к л ю ч и т е л ь н а я с т р о к а и в а н о в с к о г о с т и х о т в о р е н и я противопостав
л е н а ф и н а л у «Соловьиного сада» : 

И д е я блоковского ф и н а л а — и з м е н а и д е а л а м с о ц и а л ь н о г о с л у ж е н и я не проходит 
д л я поэта бесследно . И в а н о в п р о т и в о п о с т а в л я е т ей веру в то , что воскресение и 
п р е о б р а ж е н и е в о з м о ж н ы после любого « п а д е н и я » . 

О глубине в о с п р и я т и я И в а н о в ы м б л о к о в с к о й п о э м ы , к о т о р а я в какой-то мере 
п р и м и р и л а его с а в т о р о м , к о с в е н н о свидетельствует и набросок незаконченного 
стихотворного о б р а щ е н и я к Б л о к у , с о х р а н и в ш и й с я на с л е д у ю щ е й с т р а н и ц е ива
новской р у к о п и с и : 

3 5 См.: Мф. 28:1 — 10, Мк. 16:1—13, Лк. 23:23—55, Ин. 20:1 — 18. 
3 6 Блок А. А. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 159—160. 
3 7 Подробнее об этом см.: Топоров В. И. «Скрытое» имя в русской поэзии // Имя. Семан

тическая аура. М., 2007. С. 127. 

В глухой стене проломанная 
дверь, 
И груды развороченных камней, 
И брошенный на них железный 
лом, 
И глубина, разверстая за ней, 
И белый прах, развеянный 
кругом, — 
Всё — голос Бога: «Воскресенью 
верь ». 

Я ломаю слоистые скалы 
В час отлива на илистом дне, 
И таскает осел мой усталый 
Их куски на мохнатой спине. 

А с тропинки, протоптанной мною, 
Там, где хижина прежде была, 
Стал спускаться рабочий с киркою, 
Погоняя чужого осла. 

Отгорел твой костер. Незнакомка знакомая 
Позвала, обняла, увела... 



Когда ж мою путницу заслышу из дома я, 
С ней пойду из чужого угла? 
Мы по-своему каждый свое ясновидели 
И хватились златого кольца. 
Родное и кровное мы оба обидели 
Кто мать? Кто — живого отца? 
Мы веревкой одною по чреслам повязаны 
И друг друга таясь, как врага, 
Шли единой стремниной; но были заказаны 
Нам обоим святые снега. 

(3, 838) 

В другом в а р и а н т е п е р в ы е три с т р о к и ч и т а ю т с я т а к : 

Крест на розах сгорел. Незнакомка знакомая 
Лик открыв, позвала, увела... 
О когда ж моей путницы песнь услышу из дома я . . . 

(3, 839) 

Этот текст в к л ю ч а е т в себя о б р а з ы б л о к о в с к и х п р о и з в е д е н и й : « н е з н а к о м к а » , «роза 
и крест» , и свидетельствует о том, что , н е с м о т р я на все р а з л и ч и я в обществен
ной п о з и ц и и , они ж и л и в с о з н а н и и И в а н о в а , и « г л у б и н н ы й » д и а л о г с н и м и продол
жался . 

П о п ы т а е м с я последовательно п р о к о м м е н т и р о в а т ь этот н а б р о с о к . 3 8 

Отгорел твой костер. Незнакомка знакомая (Крест на розах сгорел...) Позвала, 
обняла, увела... (Лик открыв, позвала, увела...) 

П е р в а я ж е ф р а з а «Отгорел твой костер» о т с ы л а е т к обмену п о э т и ч е с к и м и по
сланиями, с о с т о я в ш е м у с я м е ж д у п о э т а м и в 1912 году . Стихотворение Б л о к а «Вя
чеславу Иванову» з а к а н ч и в а л о с ь с т р о к а м и : 

Теперь на пыльном перекрестке 
На царский поезд твой смотрю. 3 9 

Свой ответ И в а н о в н а ч и н а л с р а з в и т и я образа « ц а р с к о г о поезда» : 

Ты царским поездом назвал 
Заката огненное диво. 
Еще костер не отпылал, 
И розы жалят: сердце живо. 

(3, 10) 

П ы л а ю щ и й костер здесь — п а р а ф р а з н а з в а н и я и в а н о в с к о г о с б о р н и к а «Cor A r d e n s » 
(1911; т. е. « п л а м е н е ю щ е е сердце») . И в а н о в п е р е д а л Б л о к у свои п о э т и ч е с к и е обра
щения, н а д п и с а в и х на д в у х т о м а х этого с б о р н и к а . 4 0 Образ костра о т с ы л а е т т а к ж е 
к стихотворению «На с н е ж н о м костре» (1907) из ц и к л а « С н е ж н а я м а с к а » , кото 
рым В я ч . И в а н о в в о с х и щ а л с я . 4 1 Т а к и м образом, п ы л а ю щ и й костер к а к м е т а ф о р а 
п р о д о л ж а ю щ е й с я ж и з н и был а к т у а л ь н ы м образом в п о э т и ч е с к и х о б р а щ е н и я х Ива
нова к Б л о к у . 

3 8 Комментируемые далее строки из наброска Иванова выделены нами курсивом. 
39 Блок А. А. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 100. 
40 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. С. 549. 
4 1 Подробнее об отношениях Вяч. Иванова и А. А. Блока в период создания «Снежной мас

ки» см.: Минц 3. Г. А. Блок и В. Иванов. Статья I: Годы первой русской революции// Минц 3. Г. 
Александр Блок и русские писатели. С. 621—629; Блок А. А. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 781— 
784. 



Н е менее о ч е в и д н а и о т с ы л к а к б л о к о в с к о м у с т и х о т в о р е н и ю «Незнакомка» 
(1906). П о з а м е ч а н и ю А. В . Л а в р о в а , « „ Н е з н а к о м к а " вскоре после в ы х о д а в свет 
к н и г и „ Н е ч а я н н а я Р а д о с т ь " ( я н в а р ь 1907 года) , где она в п е р в ы е была опубликова
на , с т а л а и з в е с т н е й ш и м из п р о и з в е д е н и й Б л о к а , своего рода его п о э т и ч е с к о й ви
з и т н о й к а р т о ч к о й » . 4 2 И с с л е д о в а т е л ь у к а з ы в а е т на то , что одно из п е р в ы х чтений 
« Н е з н а к о м к и » состоялось на « л и т е р а т у р н о й „среде" В я ч . И в а н о в а у него на квар
тире — на т а к н а з ы в а е м о й „ б а ш н е " » , 4 3 но что гораздо в а ж н е е д л я н а ш е й т е м ы — 
что под в л и я н и е м с т и х о т в о р е н и я Б л о к а ж е н а И в а н о в а — Л . Д . Зиновьева-Аннибал 
н а п и с а л а р а с с к а з «Голова М е д у з ы » , к о т о р ы й « в к л ю ч а е т п р я м ы е в а р и а ц и и н а темы 
б л о к о в с к о й „ Н е з н а к о м к и " » . 4 4 Этот р а с с к а з был в п е р в ы е о п у б л и к о в а н в 1918 году в 
ее с б о р н и к е «Нет!», к о т о р ы й в ы ш е л в и з д а т е л ь с т в е «Алконост» с предисловием 
И в а н о в а , 4 5 и , по свидетельству последнего , был ч а с т ь ю н е з а к о н ч е н н о г о романа 
« П л а м е н н и к и » , 4 6 ч т о , в о з м о ж н о , о б ъ я с н я е т в о з н и к н о в е н и е в о т к л и к е на смерть 
Б л о к а м о т и в а к о с т р а , с горевшего к р е с т а и далее — в о с п о м и н а н и й о «моей путни
ц е » . Б л о к а с в я з ы в а л и с З и н о в ь е в о й - А н н и б а л б л и з к и е и д о в е р и т е л ь н ы е отношения , 
на что т а к ж е у к а з ы в а е т Л а в р о в . 4 7 

В обоих в а р и а н т а х второй с т р о к и , по всей в и д и м о с т и , с о д е р ж а т с я о т с ы л к и к 
« Н е з н а к о м к е » : освободив л и к от т е м н о й в у а л и , н е з н а к о м к а зовет поэта в очарован
н у ю д а л ь . 

Когда ж мою путницу заслышу из дома я, 
С ней пойду из чужого угла? 
Эти строки о т с ы л а ю т к блоковской теме «странствия» , а т а к ж е с в я з а н н о й с ней и 
а к т у а л ь н о й д л я творчества И в а н о в а на всем его п р о т я ж е н и и теме возвращения 
домой , в о з в р а щ е н и я к и с т о к а м . С. С. А в е р и н ц е в п и с а л об этом: «Пафос движения 
без о г л я д к и и без возврата , о т р и ц а ю щ и й в с я к у ю стабильность , р а з м ы к а ю щ и й 
в с я к у ю з а м к н у т о с т ь , — д л я поэзии Б л о к а одновременно в а ж н е й ш а я объективная 
х а р а к т е р и с т и к а и столь ж е в а ж н а я с у б ъ е к т и в н а я с а м о х а р а к т е р и с т и к а , то есть 
ц е н т р а л ь н а я т е м а » . 4 8 

В ц и т и р о в а н н о м в ы ш е и в а н о в с к о м п о с л а н и и Б л о к у 1912 года есть с т р о к и , ак
т у а л и з и р у ю щ и е тему в о з в р а щ е н и я д о м о й и в в о д я щ и е образ «родного», который 
вновь п о я в и т с я в п о с м е р т н о м п о с л а н и и : 

Ты повернул к родимым вьюгам 
Гиперборейских лебедей! 

(3, 10) 

У п о м и н а н и е о « ч у ж о м угле» в ы з ы в а е т а с с о ц и а ц и ю с « П е р е п и с к о й из двух углов» 
(1920), но этот образ не п о л у ч а е т р а з в и т и я . К р о м е того, в период с о з д а н и я стихо-

4 2 Лавров А. В. Блоковская «Незнакомка» в рассказе Л. Д. Зиновьевой-Аннибал // Лав
ров А. В. Этюды о Блоке. СПб., 2000. С. 160—161. 

4 3 Там же. С. 161. 
4 4 Там же. С. 164. Подробнее о блоковских мотивах в рассказе «Голова Медузы» см . : 

Никольская Т. Л. Творческий путь Л. Д. Зиновьевой-Аннибал // Ал. Блок и революция 1905 го
да: Блоковский сборник. VIII. Тарту, 1988. С. 127—128 (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 
Вып. 813); Зиновьева-Аннибал Л. Тридцать три урода / Публ. и комм. М. В. Михайловой. М., 
1999. С. 476—477. 

4 5 Зиновьева-Анибал Л. Нет!: Рассказы / Посмертное изд. под ред. Вячеслава Иванова. 
СПб., 1918. 

46 Там же. С. 6. 
4 7 Лавров А. В. Блоковская «Незнакомка» в рассказе Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. С. 162— 

164. 
4 8 Аверинцев С. С. Системность символов в поэзии Вячеслава Иванова // Аверинцев С. С. 

Поэты. М., 1996. С. 173. См. об этом также: Максимов Д. Е. Идея пути в поэтическом сознании 
Ал. Блока // Блоковский сборник И. Труды Второй научной конференции, посвященной изуче
нию жизни и творчества А. А. Блока. Тарту, 1972. С. 25—121. 



творения «Умер Б л о к » И в а н о в и м е л все о с н о в а н и я болезненно п е р е ж и в а т ь неопре
деленность своего п о л о ж е н и я , т а к к а к , х о т я он и б ы л профессором Б а к и н с к о г о 
у н и в е р с и т е т а , 4 9 это считалось всего л и ш ь « к о м а н д и р о в к о й » Н а р к о м п р о с а , сотруд
ником которого поэт я в л я л с я в 1918—1920 годах . Тема п р о т и в о п о с т а в л е н и я «свое
го угла» о к р у ж а ю щ е м у м и р у с т а н о в и т с я одной из ц е н т р а л ь н ы х в п о с л е р е в о л ю ц и 
онном творчестве В я ч . И в а н о в а . Ср . : 

Тепло в черте магического круга; 
На очаге клокочет котелок, 
И светит Агни, как улыбка друга. 

(«Зимние сонеты», 1920 — 3, 571) 

Мы по-своему каждый свое ясновидели 
И хватились златого кольца. 
По преданию тот, кто п о х и т и т к л а д нибелунгов и скует из него золотое к о л ь ц о , по
лучит власть над м и р о м . О п е р н а я т е т р а л о г и я Вагнера «Кольцо нибелунга» и образ 
поэта к а к в л а с т и т е л я умов б ы л и в а ж н ы д л я всех р у с с к и х с и м в о л и с т о в . 

Родное и кровное мы оба обидели 
Кто мать? Кто — живого отца? 
Тема л и ч н о й ответственности за события , п р о и с х о д я щ и е в Р о с с и и , была особенно 
важна д л я Иванова в п о с л е р е в о л ю ц и о н н ы е годы. У ж е в 1917 году в с т и х о т в о р е н и и 
«Порочный круг» он с горечью к о н с т а т и р о в а л : 

Ругаясь над старою славой, 
Одно сберегли мы — бесславье; 
Покончив с родимой державой, 
Оставили — самодержавье. 

(4, 69) 

А в послании Георгию Ч у л к о в у 1919 года п р и з н а в а л : 

Да, сей костер мы поджигали, 
И совесть правду говорит, 
Хотя предчувствия не лгали, 
Что сердце наше в нем сгорит. 

(4, 81) 

Кроме того, в з а к л ю ч и т е л ь н о м с т и х о т в о р е н и и ц и к л а «Песни смутного времени» 
(1918) поэт н а з ы в а е т Б о г о р о д и ц у «смут и к р о в е й на родимой з е м л е У м и р и т е л ь н и -
ца» (4, 75). 

Под обидой, нанесенной Б л о к о м , И в а н о в , скорее всего, п о д р а з у м е в а е т «Две
надцать» ( « П а л ь н е м - к а п у л е й в С в я т у ю Р у с ь » , И и с у с Х р и с т о с во главе ш а й к и раз 
бойников -красноармейцев и т . д . ) . 

Мы веревкой одною по чреслам повязаны 
Творческие и л и ч н ы е о т н о ш е н и я Б л о к а и И в а н о в а з н а л и п е р и о д ы з н а ч и т е л ь 

ного с б л и ж е н и я и не менее з н а ч и т е л ь н о г о р а с х о ж д е н и я во в з г л я д а х на творчество 
и п р о и с х о д я щ и е в Р о с с и и с о ц и а л ь н ы е и з м е н е н и я . П р и этом оба о с о з н а в а л и , что 
между н и м и существует особая с в я з ь . В ранее у п о м и н а в ш е м с я о б р а щ е н и и к И в а н о 
ву Блок п р и з н а в а л с я : 

4 9 См. об этом: Котрелев Н. В. Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета // Тру
ды по русской и славянской филологии. X I . Литературоведение. Тарту, 1968. С. 326—339 
(Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 209). 



. . .И горькой складкой те года 
Легли на сердце мне. И друга 
В тебе не вижу, как тогда . 5 0 

О г л я д ы в а я с ь н а з а д , Б л о к п р и з н а е т , что было в р е м я , когда « н а ш и д у ш и спели (...) 
один и тот ж е с т и х » . Это стихотворение датировано 18 а п р е л я 1918 года, а двумя 
д н я м и ранее в п и с ь м е А н д р е ю Б е л о м у Б л о к более подробно х а р а к т е р и з у е т свое 
о т н о ш е н и е к И в а н о в у : « . . .есть любовь , есть д р у ж б а , но то, что м е ж д у нами с 
В ( я ч е с л а в о м ) И ( в а н о в ы м ) , надо назвать „романом " , а „ р о м а н и ч е с к о е " не во все 
периоды ж и з н и о д и н а к о в о п р и в л е к а т е л ь н о . . . » . 5 3 

Ответ И в а н о в а н а горькое п р и з н а н и е Б л о к а п е р е к л и к а е т с я к а к с посланием 
последнего , т а к и у д и в и т е л ь н ы м образом с п р о ц и т и р о в а н н ы м п и с ь м о м Белому 
( х о т я о с н о в а н и й п р е д п о л а г а т ь , что И в а н о в мог быть з н а к о м с э т и м п и с ь м о м , нет): 

Пусть вновь — не друг, о мой любимый! 
Но братом буду я тебе 
На веки вечные в родимой 
Народной мысли и судьбе 

Затем, что оба Соловьевым 
Таинственно мы крещены; 
Затем, что обрученьем новым 
С Единою обручены. 

(3, 10) 

По м н е н и ю И в а н о в а , их с Б л о к о м единство г л у б и н н о и н е з ы б л е м о , о с в я щ е н о насле
д и е м В л а д и м и р а Соловьева и некогда о б щ и м , по о п р е д е л е н и ю О. Д е ш а р т , «чувст
в о в а н и е м Н е т в а р н о й П р е м у д р о с т и » (4, 695 ) 5 2 — С о ф и и , и это единство неподвласт
но к а к и м - т о в н е ш н и м р а с х о ж д е н и я м во в з г л я д а х . 

И друг друга таясь, как врага, 
Шли единой стремниной... 
Слово «стремнина» используется здесь в з н а ч е н и и «крутой с к а л и с т ы й обрыв, 
к р у т и з н а , б е з д н а » 5 3 и вводит тему в о с х о ж д е н и я , к о т о р а я р а с к р ы в а е т с я в последней 
строке , о б ъ я с н я я п р и этом, что за веревкой п о в я з а н ы поэты в п р е д ы д у щ е й строке: 
они п о д н и м а ю т с я в а л ь п и н и с т с к о й « с в я з к е » . 

И т а к , эти с т р о к и о п и с ы в а ю т о т н о ш е н и я поэтов после р е в о л ю ц и и . Воспомина
н и я А л я н с к о г о п о з в о л я ю т п о н я т ь , н а с к о л ь к о н а с т о р о ж е н н о , но вместе с тем и за
и н т е р е с о в а н н о они в о с п р и н и м а л и л ю б ы е с в е д е н и я друг о друге . 

Ч т о к а с а е т с я «единой с т р е м н и н ы » , то определенное е д и н о м ы с л и е поэтов в 
этот период о т м е ч а л о с ь е щ е с о в р е м е н н и к а м и . В статье Г. Ч у л к о в а « К р а с н ы й при
з р а к » , 5 4 одна из тем к о т о р о й — с в я з ь д е к а д е н т с т в а и р е в о л ю ц и и , проводилась па
р а л л е л ь м е ж д у о т н о ш е н и е м к р е в о л ю ц и и И в а н о в а , в ы р а ж е н н ы м в его к н и г е «Род
ное и Вселенское» (1917), и статьей Б л о к а « И н т е л л и г е н ц и я и р е в о л ю ц и я » . Кроме 
того, с татьи И в а н о в а « К р у ч и . О к р и з и с е г у м а н и з м а » (1919) и Б л о к а « К р у ш е н и е гу
м а н и з м а » (1919) п о я в л я ю т с я п р а к т и ч е с к и о д н о в р е м е н н о . 5 5 О том , что Б л о к при-

5 0 Блок А. А. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 100. 
5 1 Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903—1919 / Публ., предисл. и комм. 

А. В. Лаврова. М., 2001. С. 450. 
5 2 Из комментария О. Дешарт к сборнику «Нежная тайна». 
5 3 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова: В 4 т. М., 1940. Т. 4. 

Стлб. 557. 
ъ л Чулков Г. Красный призрак. Листки из дневника // Народоправство. 1918. 1 февр. 

№ 23—24. Статья в виде журнальной вырезки сохранилась в архиве Блока (ИРЛИ. Ф. 654. 
Оп. 3. Ед. хр. 95). Рукой поэта проставлена дата: 1.II.1918. 

5 5 Об истории создания этих статей см.: Иванова Е. В. К спору вокруг статьи А. Блока 
«Крушение гуманизма». С. 192—201. 



знавал и в а н о в с к у ю правоту в о т н о ш е н и и п о э м ы « Д в е н а д ц а т ь » , свидетельствует его 
признание , з а п и с а н н о е Ф . И . Коган со слов И в а н о в а : «Я сам з н а ю , В я ч е с л а в И в а 
нович (. . .) , все, что я н а п и с а л до с и х пор , это все т о л ь к о бред и невроз р е в о л ю 
ц и и » . 5 6 О д н а к о у ч и т ы в а т ь эти слова Б л о к а м о ж н о л и ш ь с о п р е д е л е н н ы м и оговор
ками, т а к к а к они з а п и с а н ы не с его слов . 

...но были заказаны 
Нам обоим святые снега. 
Образ снега у Иванова п о л и с е м а н т и ч е н . К а к нечто непорочное и святое этот образ 
встречается в его поэзии достаточно ч а с т о 5 7 и восходит к известному стиху и з 
пятидесятого п с а л м а ц а р я Д а в и д а : « О м ы е ш и м я и паче снега убелюся» ( П с , 50: 9). 
Ответить на вопрос, к а к и е ж е «святые снега» з а к а з а н ы обоим поэтам , помогает 
другой образ — из стихотворения «Сердце Диониса» (1906): 

Осиян алмазной славой, 
Снеговерхий, двоеглавый, — 
(...> 
Ты предстал, Парнасе венчанный, 
В день избранный, предо мной! 

(2, 236) 

А к т у а л и з и р у е т с я этот образ в д р а м е « П р о м е т е й » , в ы ш е д ш е й о т д е л ь н ы м и з д а н и е м 
в « А л к о н о с т е » . 5 8 В п р е а м б у л е к д р а м е «снеговерхими» И в а н о в н а з ы в а е т г о р ы Гре
ции. По его м н е н и ю , н а к а з а н и е м д л я поэта за обиду «родного и кровного» м о ж е т 
быть т о л ь к о одно — недоступность П а р н а с а . Т е м а в о с х о ж д е н и я к а к д в и ж е н и я к 
истинной простоте (в противовес бегству и « о п р о щ е н и ю » , которое есть « р е а к ц и я 
трусливая и у с т а л а я » (3, 412)) с т а н о в и т с я одной из в а ж н е й ш и х в п о я в и в ш е й с я не
задолго до н а п и с а н и я этих строк « П е р е п и с к е из д в у х у г л о в » : «Не в ы х о д о м из дан
ной среды и л и с т р а н ы добывается она (простота . — Л. 3.), но в о с х о ж д е н и е м . Н а 
каждом месте , — о п я т ь п о в т о р я ю и с в и д е т е л ь с т в у ю , — В е ф и л ь и л е с т н и ц а И а к о 
ва, — в к а ж д о м центре любого г о р и з о н т а . Это путь свободы и с т и н н о й и творче
ски-действенной; но пуста свобода, у к р а д е н н а я забвением» (3, 412). 

Т а к и м образом, этот н е з а к о н ч е н н ы й набросок полон в а ж н ы х д л я п о н и м а 
ния в з а и м о о т н о ш е н и й поэтов а л л ю з и й . И в а н о в ц е н и л в этих о т н о ш е н и я х п р е ж 
де всего то, что о б ъ е д и н я л о его с Б л о к о м и с о с т а в л я л о основу п о э т и ч е с к о г о твор
чества обоих в н а ч а л е 1900-х годов, к о г д а их д у ш и п е л и «один и тот ж е с т и х » . То 
же, что р а з ъ е д и н я л о поэтов , он с ч и т а л н е с у щ е с т в е н н ы м д л я «глубинного» обще
ния. 

В беседе с Моисеем А л ь т м а н о м , с о с т о я в ш е й с я 20 с е н т я б р я 1921 года , И в а н о в 
так отозвался о п р и ч и н а х смерти Б л о к а : «И если в с я к и е у б и й с т в а п р о т и в н ы , то в 
революциях особенно п р о т и в н ы те , к о т о р ы е н а и м е н е е с т и х и й н ы и совпадают не с 
подъемом р е в о л ю ц и о н н о й в о л н ы , а с ее у п а д к о м . ( . . . ) . Да , н е с л ы х а н н а я это тира 
ния, у б и в а ю щ а я всех , к т о смеет б ы т ь с а м и м собой. Т р о ц к о г о (друг В я ч . И в а н о в а 
С. В. Т р о ц к и й . — Л. 3.) убили за то, что он Т р о ц к и й , а Г у м и л е в а за то , что он Гу
милев. И х у б и л и , а Б л о к а убило . Ибо г р у д н а я ж а б а — это болезнь , к о т о р а я с и л ь н о 
зависит от с о с т о я н и я нервов . Н у , а н е р в ы Б л о к а в это в р е м я и м е л и от чего б ы т ь 
возбужденными » . 5 9 

5 6 Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898—1921) / Вступ. статья 
Н. В. Котрелева и 3. Г. Минц; Публ. Н. В. Котрелева и Р. Д. Тименчика // Лит. наследство. Т. 92. 
Кн. 3. С. 497. 

5 7 Ср.: «непорочный снег» (венок сонетов из сборника «Cor Ardens», т. 2, с. 416), «агнцев 
снег» («Сфинкс» из сборника «Кормчие звезды», т. 1, с. 657). 

5 8 Иванов В. Прометей. Трагедия. СПб., 1919. 
5 9 Альтман М. С. Указ. соч. С. 91. Слух о гибели С. В. Троцкого оказался ложным. 



В 1923 году А л я н с к и й р е ш и л издать сборник воспоминаний о Б л о к е и об
р а т и л с я с просьбой н а п и с а т ь о не м к И в а н о в у . 14 м а р т а 1923 года поэт ответил ему: 
«О п о к о й н о м А . А . Б л о к е о т к а з ы в а ю с ь н ы н е и говорить , и писать : им завладела 
б о л ь ш а я п о л и т и к а . Но Вам м ( о ж е т ) б ( ы т ь ) и п р и ш л ю с т р а н и ч к у в о с п о м и н а н и й » . 6 0 

М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , что ч е р н о в о й набросок и м е н н о этой «странички» пред
с т а в л я е т собой с л е д у ю щ и й ф р а г м е н т , с о х р а н и в ш и й с я в а р х и в е В я ч . И в а н о в а : 

« Б л о к спел н а м [одну] е д и н с т в е н н о д л и н н у ю , п р и ч у д л и в о - с т р а н н у ю , сердце 
щ е м я щ у ю песню. Она у м о л к л а , эта п е с н я в с е п о г л о щ а ю щ е г о б л а г о з в у ч и я [непонят
ного] , п о д ч и н е н н о г о в н у т р е н н и м , глубоко с к р ы т ы м з а к о н а м , т а й н а д е й с т в и я кото
р ы х [производило] [чаровало ] [ д в и г а л а сердца] и г р а л а с е р д ц а м и с л у ш а т е л е й , как 
в о л ш е б н а я с к р и п к а . Это ( б ы л о с т и х о м п о ю щ е й б о л и ? ) , и р а н и л и эти с т и х и как 
[нрзб . ] у с л а д н а я , ж а д н а я боль . 

(в т е к с т е оставлен б о л ь ш о й пробел) 
А . Б л о к — это А п . М а й к о в , к о т ( о р о ) г о т а к л ю б и л , — д а ж е А п у х т и н («ночи без-

сонные . . . » ) , это ц ы г а н щ и н а , р у с с к и й Д и о н и с — из надрывного чувства непримири
мого м е ж д у т р е б о в а н и я м и сердца и действительностью, из чувства слабости своей 
перед действительностью, из ж е л а н и я з а б ы т ь с я в упоительно(сти ) беспредметно
го-произвольного , ( в о л ь н ы м ? ) и всеобщим, точнее — разорваться к а к (счастливом?) 
туго п а р я щ ( е ю / е м ) струею в н а д р ы в а ю щ е м сердца (всесилии? ) этого целого. 

А . Б л о к — это д а т с к и й п р и н ц , а его б и о г р а ф и я — [нрзб . ] , (больного русско
го?) и бессилие в ы с о к о м е р н о - г р у с т н о г о п р и н ц а . — Н о Г а м л е т — п р и н ц классиче
с к и й , Б л о к р о м а н т и ч е с к и й —, т. е. в ы д е р ж и в а ю щ и й ( с т р а х ? ) Гамлет , кончающий 
Д о н - К и х о т ( с т в о м ) „ С к и ф о в " и „ Д в е н а д ц а т и " » . 6 1 

П р е ж д е всего о б р а щ а е т н а себя в н и м а н и е з а п е ч а т л е н н о е здесь очевидное смяг
ч е н и е о т н о ш е н и я поэта к « Д в е н а д ц а т и » , которое п р о и з о ш л о после смерти Блока . 
П о э м а и п р и м ы к а ю щ е е к ней с т и х о т в о р е н и е « С к и ф ы » н а з в а н ы им «донкихотст
в о м » , а сам Б л о к с р а в н и в а е т с я с Г а м л е т о м . Эти о б р а з ы о т с ы л а ю т к ивановской 
статье « Ш е к с п и р и Сервантес» (1916) из с б о р н и к а «Родное и вселенское» (1917). 
К л ю ч к образу Г а м л е т а И в а н о в у с м а т р и в а е т ( с о г л а ш а я с ь в этом с Гете и Л ь в о м Ше
стовым) в с л о в а х «загадочного п р и н ц а » : « Р а с п а л а с ь с в я з ь в р е м е н : З а ч е м ж е я свя
з а т ь ее р о ж д е н ? » . Ш е к с п и р , по его м н е н и ю , «решает м и р о в ы е п р о б л е м ы (...) чис
т о - т р а г и ч е с к и в ы х о д о м в б е з у м и е и п р и з н а н и е м и р р а ц и о н а л ь н о г о и л и сверхразум
ного н а ч а л а в в и д и м о м м и р о у с т р о й с т в е , н и к о г д а не о б ъ я с н и м о м до к о н ц а , ибо 
„много в нем т а к о г о " , к а к н а п о м и н а е т Г а м л е т другу Г о р а ц и о , „о ч е м не снилось на
ш и м м у д р е ц а м " » (4, 105). Д о н К и х о т т а к ж е « в ы п а л из р а з у м а истории и с в я з и ее, 
и в е т х и е ф о р м ы , в к а к и е облек он свой п о р ы в , п о в и с л и с м е ш н ы м и л о х м о т ь я м и бы
лого в е л и к о л е п и я , и сам он обречен б ы л долгие в е к а с л у ж и т ь п о с м е ш и щ е м и при
тчею во я з ы ц а х » (4, 107). К а к п р е д с т а в л я е т с я , и м е н н о под э т и м углом з р е н и я сле
дует р а с с м а т р и в а т ь слова И в а н о в а о «донкихотстве» п о э м ы « Д в е н а д ц а т ь » . Такой 
в з г л я д на п о с л е р е в о л ю ц и о н н о е творчество поэта п е р е к л и к а е т с я с х а р а к т е р и с т и к о й 
Б л о к а из статьи И в а н о в а « В а л е р и й Б р ю с о в » , о п у б л и к о в а н н о й 25 д е к а б р я 1923 года 
в газете « Б а к и н с к и й р а б о ч и й » : « и с к а т е л ь , и с с т р а д а в ш и й с я от безвыходности всех 
п р е ж н и х п у т е й » . 6 2 

Т а к и м образом, в 1921—1923 годах И в а н о в п е р е о с м ы с л и л свое отношение к 
п о с л е р е в о л ю ц и о н н о м у творчеству Б л о к а и от р е з к о г о н е п р и я т и я п р и ш е л к понима
н и ю и п р и м и р е н и ю . 

6 0 РГАЛИ. Ф. 20 (С. М. Алянский). On. 1. Ед. хр. 7. Л. 4 об. Это письмо опубликовано 
лишь частично (см.: Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898—1921). 
С. 537). 

6 1 РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 53. В квадратных скобках восстановлены вычеркнутые 
слова, а в угловых — неразборчивые слова и фразы, о значении которых можно догадаться 
только по контексту. 

62 Цит. по: Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898—1921). 
С. 537. 
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