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РЕМИЗОВ
приведен в пов. «Щастливый вос
питанник»), занятиями всеобщей 
историей, особенно «любезней
шего отечества»; в 13 лет отдан 
в уч. заведение, «где совершенст
вуется благородное юношество», 
и достиг там достойной «степени 
просвещения» (с. 25—26).

Остальная проза сб-ка написа
на в характерном для сентимен
тализма жанре миниатюр, соеди
няя, однако, «чувствительную» 
лексику и фразеологию с клас- 
сицистской традицией: рассуж
дения на «важные» темы с пози
ции умудренного летами челове
ка («Любовь к отечеству», «Цель 
человека гражданина», «Благо
дарность к родителям»), настав
ления («Как читать книги»), пей
зажные зарисовки «под Карам
зина» («Мое утро», «Мой день»), 
где природа («натура») является 
поводом для субъективно-лирич. 
излияний автора. В сб-к вошли 
два стих.: «Велик Господь, Тво
рец натуры!» |включено в окра
шенную в «оссианические» тона 
миниатюру «Буря. Мысли к Бо
гу», позже опубл. в ж-ле «Друг 
юношества» (1810, № 3)' под назв. 
«Бог в буре»] и завершающее сб-к 
послание «К друзьям» (с нравст- 
венно-христ. призывом: «Душою 
добродетель чтить /  И самых не
другов любить»).

Принял участие в пансионских 
сб-ках «В удовольствие и поль
зу», опубликовав неск. эпиграмм 
и пер. статей «О тесном соедине
нии философии с красноречием» 
(с франц.) и «Мысли об языках» 
из А.Л. Тома (ч. 1, М., 1810).

Первые журн. публикации Р. 
состоялись в 1810 в ж-ле «Друг 
юношества» (№ 2) М. И. Невзо
рова: басни «Волк в овечьей коже 
и пастух». «Амур и Момус», «Си
ница и щегленок» и пер. «с ино
странного» аллегорич. «Разгово
ра Страстей, Добродетелей и По
роков». Последующие публика
ции ориг. соч. и переводов в том 
же журнале за 1810 (№ 3, 5—8, 
12) не раз сопровождались бла
годарностью издателя; среди пе
реводов — стихи с франц. («Здо
ровье» А. Дезульер), проза с нем., 
лат. (без указания авторов) и 
франц. («Правила искусно пи
сать» Ж .Л. Бюффона — речь при 
принятии его в члены Франц. 
акад.). Последние публ. в «Друге 
юношества» — аллегорич. стих. 
«Четыре времени года и жизни 
человеческой» (основано на тра
диц. аналогии) и пер. с франц. 
«Нравоучительные мысли» (1811, 
№  8 ).

По выходе из пансиона всту
пил (янв. 1811) юнкером в арт. 
бригаду л.-гвардии: прапорщи
ком батарейной роты участвовал

в Бородинском сражении и боях 
при отступлении к Москве (от
мечен серебр. медалью в память 
1812). С 1814 по 1818 служил в 
конной роте той же бригады; в 
1817 награжден бриллиантовым 
перстнем «за труды и усердие в 
обучении нижних чинов грамо
те и другим необходимым по
знаниям, к артиллерии относя
щимся». В 1820 в чине поручика 
назначен старшим адъютантом в 
артиллерию Гв. корпуса. 14 дек. 
1825 находился в строю Гв. кор
пуса «против мятежников» (в чи
не капитана). В 1827 полк, и стар
ший адъютант Гл. штаба е.и.в.  
В 1831 участвовал в польском по
ходе и штурме Варшавы.

Из времени воен. службы из
вестно лишь одно опубл. стих. 
Р. — «Уединение» («Укр. вестник», 
1816, №  7; подпись «Местечко 
Великие Будиши»),

В 1833 уволен из армии («за 
болезнью») и приступил к ис
полнению должности чл. Петерб. 
таможни. В 1839—45 пред. Стро
ит. комиссии Мин-ва финансов. 
В 1848—49 командирован в Царст
во Польское с особым секретным 
поручением. С 1851 до (пред
положительно) 1859 — управ
ляющий Экспедиции заготовле
ния гос. бумаг. В адрес-календа- 
ре 1864/65 числится в должности 
чл. совета министра финансов.
1 янв. 1865 вышел в отставку в 
чине тайного сов. Награжден ря
дом орденов.

Дочь Р., Екатерина, близкая 
приятельница Е.А. Денисьевой, 
возлюбленной Ф. И. Тютчева, 
проводила многие вечера у ее 
постели во время предсмертной 
болезни (см.: ЛН, т. 97, кн. 2, 
с. 123).

Лит.: Д л у г а ч  Р. В.. Источники для сло
варя рус. дет. писателей (1760—1854). -  В кн.: 
Мат-лы по истории рус. дет. лит-ры (1750— 
1855), т. 1, в. 2. М., 1929, с. 172; Брокгауз; 
Масанов.

А р х и в ы :  РГИА, ф. 560, оп. 8, д. 668, 
.п. 44* (автосвидетельство о рождении), 51 — 
72 (ф .с. 1851 г.); оп. 38, д. 87 (об увольне
нии со службы в 1865); ф. 496. оп. 2, д. 1875 
(год смерти**) |справка Л. М. Сесёлкиной); 
ЦИАМ. ф. 4, оп. 10, д. 1814 (о получении 
дворянства отцом Р.). Е. Г. Николаева.
РЕМИЗОВ Алексей Михайлович 
[24.6(6.7). 1877, Москва -  26Л1. 
1957, Париж; похоронен на кладб. 
Банье, перезахоронен на Сент- 
Женевьев-де-Буа], прозаик, пере
водчик, художник и каллиграф.

Отец, Мих. Ап., купец 2-й гильдии, из 
крестьян Венёв. у. Тульской губ., начав 
«мальчиком» в лавке, со временем «вышел 
в люди, сам хозяином сделался»: имел «га
лантерейный магазин ...две лавки в Москве, 
да две лавки в Нижнем на ярмарке» (Авто- 
биогр.. 1913 — Собр. соч., т. 4, с. 461). Мать, 
Мария Ал-др. (1848-1919), из купеч. семьи 
Найдёновых. Дядя Р. — Н.А. Найдёнов 
(1834-1905), глава ткацко-прядильного дела, 
пред. Моск. бирж, к-та, старейший гласный 
Моск. гор. думы (с 1863), поч. гражданин 
Москвы (1872), поч. чл. совета Археологич. 
ин-та (1883). Автор мн. книг по истории

Москвы (в т. ч. альбома «Москва. Соборы, 
монастыри и церкви», М., 1882—83) и др. 
рус. городов, мемуаров «Восп. о виленнои 
и слышанном и испытанном» (ч. 1—2. М., 
1903—05); издал «Мат-лы для истории моек, 
купечества» (т. 1—9, М.. 1883-89), «Мат-ли 
для истории, археологии и статистики го
рода Москвы» (совм. с И. Е. Забелиным', М., 
1884-91).

В 1879 мать Р. с сыновьям» 
Николаем, Сергеем, Виктором и 
Алексеем ушла от мужа (к-рый 
был значительно старше ее и за 
к-рого она вышла не по любви) 
и поселилась в доме своих брать
ев. После смерти отца (1883) се
мья жила на проценты от доли 
матери в найденовском «деле*. 
Найдёновых отличали как куль
турная атмосфера (у них была 
одна из самых крупных частных 
библиотек в Москве), так и пат
риархальность быта и нравов. 
«Воспитание получил я строго- 
религиозное, и это дало мне 
возможность узнать близко всю 
обрядовую сторону русского пра
вославия, а хождения по мона
стырям „на богомолье" -  быт 
монастырский и душу народной 
веры, сказавшуюся в отречен
ных (неканонических) легендах* 
(«Россия», 1923, № 6 , с. 25).

Грамоте учился с 5 лет у дья
кона Покровской церкви на Во
ронцовом поле. В 1884 посту
пил в 4-ю моек, г-зию, но в 1887 
по воле дяди был переведен в 
Александров, коммерч. уч-ще, 
С 12 лет пристрастился к чтению 
(рус. и заруб, классики; в числе 
первых книг Р. — макарьевские 
Четьи-Минеи, рус. нар. сказки, 
рассказанные ему кормилицей 
Е. Б. Петушковой, «калужской 
песельницей и сказочницей»), 
брал уроки музыки, рисования 
(в Строгановском уч-ше). В нач. 
90-х гг. увлекся зап.-европ. фи
лософией (И. Кант, А. Шопен
гауэр, В. Виндельбанд) и ее ис
торией (К. Фишер), возник ин
терес к Ф. Ницше. В 1894-95



«узнал имена Бальмонта и Брю
сова» «и полюбил их без рассуж
дения» (Автобиогр., 1912 — Собр. 
соч., т. 4, с. 458), творчество 
М. Метерлинка (пробует его пе
реводить). С 1895 (после оконча
ния уч-ща) Р. — вольнослуша
тель естеств. отд. физико-матем. 
ф-та Моск. ун-та.

Одновременно посещай лекции по ис
тории (В. 0. Ключевского), ботанике (К. А. 
Тимирязева), физиологии (И. М. Сеченова), 
антропологии, всеобщей лит-ре. Сторонясь 
сгаенч. кружков, тем не менее увлекся мар
ксизмом, читал К. Маркса, Г. В. Плеханова, 
П.Б.Струве, посещал лекции по полит, эко
номии и финансовому праву. Лето 1896 про- 
вм в Цюрихе, где «прочитал все. что есть 
„нелегальное"» (Собр. соч., т. 8, с. 283), Ве
не, Мюнхене, привез в Москву партию не- 
кгалыюн лит-ры. Считал себя социал-де
мократом.

18 нояб. 1896 за участие в сту
денч. демонстрации, поев, «по
лугодовой Ходынке», был аресто
ван как «агитатор» (см.: Обзоры 
важнейших дознаний, произво
дившихся в жандармских управ
лениях за 1898 и 1899 гг., СПб.,
1902, с. 120). Полтора месяца 
провел в одиночном заключении 
в Таганской тюрьме, был отчис
лен из ун-та и выслан в Пензен. 
[уб. под гласный надзо*р поли
ции (распоряжением пензен. губ. 
П.Д. Святополка-Мирского ос
тавлен в Пензе). Сблизился с 
марксистскими кружками, уча
ствовал в организации Пензен. 
рабочего союза, выступил на не
легальном лит. вечере с докладом 
о жизни Н.Г. Чернышевского.

В марте 1898 Р. снова арестован 
зарев, пропаганду, в июле 1900 
в адм. порядке выслан в г. Усть- 
Сысольск Вологод. губ. (По не
доразумению был этапирован с 
уголовниками и свыше тысячи 
верст прошел в кандалах.) Летом
1901 на месяц приехал в Вологду; 
притворясь душевнобольным, 
получил разрешение губернато
ра остаться в городе. Сблизил
ся с полит. ссыльными (в т.ч.  с
А.В. Луначарским, А. А. Богдано
вым, Б. В. Савинковым), особен
ное Н.А. Бердяевым, П.Е.  Щё-

I голевыми И. П. Каляевым.
В ссылке Р. пишет свои пер

вые дошедшие до нас (опыты, 
относящиеся ко времени пре
бывания в Таганской тюрьме и 
пензен. ссылке, были им унич
тожены) рассказы «Коробка с 
красной печатью», «В вагоне», 
-В секретной», «Кандальники» 
(все — 1900), отразившие тюрем-

I  ные мысли и впечатления, а так
же «Опера» (1900), «Новый год»

I (1902), «Кладбище», «Серебря
ные ложки» (оба — 1903), сти
хотворения и этюды в ритмич. 
прозе в духе С. Пшибышевско- 
го. Реалистич. описания быта в

I сочетании с декадентской сим
воликой зачастую предопределя

ли сложность, модернистскую 
замысловатость стиля и образов, 
напр., в рассказе «Пожар» (1903) 
картина апокалиптич. гибели в 
огне некоего Города и явление 
«монаха в земной одежде» оли
цетворяют пришествие дьявола. 
В нач. 1902 Р. послал свои про
изв. М. Горькому и В. Г. Коро
ленко: оба посоветовали ему не 
заниматься лит-рой.

Отзыв Горького на ранний вариант ник
ла восп. «В плену»: «Не сердитесь -  очень 
... не понравилось. Похоже на истерические 
вопли, и не думаю, чтобы способствовало 
оно подъему духа человеческого на долж
ную, для борьбы за жизнь, высоту ... А язы
ком Вы ловко владеете» (письмо от 21 мая
1902 -  Г о р ь к и й .  XXVIII,  249-50).

Первая публ. Р. -  стих, в прозе 
«Плач девушки перед замужест
вом» — поэтич. переложение нар. 
зырян, песни [«Курьер», 1902,
8 сент.; там же помешены «Осен
няя песня» и «Мгла» (22 сент.), 
«Колыбельная песня» и рассказ 
«Бебка» (24 нояб.)]. Стих, в про
зе из цикла «Полунощное солн
це» на темы зырян, фольклора 
и мифологии, изучением к-рого 
Р. увлекся в этот период (см. 
«Омель и Ен», «Полезница», 
«Икета», «Кутья-Войсы», «Север
ные цветы» и др.), печатались 
также в газ. «Сев. край» (1903, 
14 февр. и др.), альм. «Гриф» 
(ч. 2, М., 1904) и «Сев. цветы ас
сирийские» (ч. 4, М., 1905).

В нояб. 1902 Р. приезжал в 
Москву для встречи с Л. Н. Анд
реевым и В.Я. Брюсовым [см. 
Б р ю с о в  (1), с. 122]. В мае 1903 
закончилась ссылка Р. (до янв. 
1905 ему было запрещено прожи
вание в Москве и Петербурге), 
он переехал в Херсон (зав. репер
туаром в «Т-ве Новой Драмы»
В. Э. Мейерхольда); туда же прие
хала Сераф. Пав. Довгелло ( 1876— 
1943), также отбывавшая ссылку 
в Вологде; в июле 1903 они по
венчались (в этом браке роди
лась единств, дочь Р. -  Наталья, 
1904—43). Недовольный условия
ми работы у Мейерхольда, вес
ной 1904 Р. переехал в Одессу, 
затем в Киев, где познакомил
ся с Л. Шестовым: «Это судьба. 
И этой судьбой соединило нас, и 
на всю жизнь» (Собр. соч., т. 9, 
с. 433).

С февр. 1905 Р. в Петербурге, 
по рекомендации Шестова и Бер
дяева устроился в ж. «Вопросы 
жизни» секретарем («домовым» 
или «дворецким», по выражению 
Р.). С осени посещал «среды» 
Вяч. Иванова на «башне»: «Пе
тербургские литературные стол
пы, Ф. К. Сологуб и Вяч. Иванов, 
приняли меня с моими произве
дениями сочувственно ... А кни
гами пользовал меня Е. В. Анич
ков и П. Е. Щеголев, и книгами
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А. М. Ремизов. Рис. А. Н. Бенуа. 1906.

1911, с. 477). Сам Р. подчерки
вал, что «„Пруд" автобиографи
чен, но не автобиография ... Все 
это из жизни» («Минувшее», в. 3, 
с. 228-29).

В ред. «Вопросов жизни» Р. по
знакомился с В. В. Розановым, в 
«постоянные любительские чи
татели» к-рого «записался» еще 
в 1899. В Розанове Р. привлека
ли не только его «двойные мыс
ли», его «житейская» философия, 
но и человеч. теплота, легкость 
в общении. Будучи знаком со 
мн. литераторами и художниками 
(Д. В. Философовым, А.А. Бло
ком, Белым, Г. И. Чулковым, 
Брюсовым, М. В. Добужинским, 
Л. С. Бакстом, К. А. Сомовым и 
др.), Р. вместе с тем занимал обо-

и добрым словом» (Автобиогр.,
1912 — Собр. соч., т. 4, с. 459).

Лиг.  известность (хотя и спор
ную) Р. принес роман «Пруд» 
(написан в 1901-02 в Вологде; 
напечатан с пропусками — «Во
просы жизни», 1905, № 4—11; 
рец.: Л. (Зиновьева)—Аннибал — 
«Весы», 1905, № 9—10; А. Бе
лый — «Весы», 1907, № 12; А.А. 
Блок -  ЗР, 1907, № 11/12). Горь
кий увидел в романе «нечто ис
кусственное, вычурное и манер
ное» (письмо к Р. от 29 июня 
1905 -  Г о р ь к и й ,  XXVIII,  377); 
символисты отзывались о нем как 
о «произведении, замечательном 
чрезвычайно» (Вяч. Иванов — 
Р., 25 мая 1905 — Вяч. Иванов. 
Мат-лы и иссл., с. 87), А. Белый 
назвал роман «преталантливой 
путаницей»: Р. заставил «нас пла
кать его слезами, хихикать его 
смешками, молиться его молит
вами» (в его кн.: «Арабески», М.,
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Обложка романа А. М. Ремизова «Пруд». 
1908.

собленное место, сторонясь круж
ков, объединений и лит. дис
куссий.

В 1906 Р. публикует лит. об
работки нар. сказок («Зайчик 
Иванович»), обрядов («Борода», 
«Кукушка», «Разрешение пут», 
«Троецыпленница», «Черный пе
тух»), игр («Кошки и мышки», 
«красочки», «Гуси-лебеди», «Ко
строма»), поверий («Воробьиная 
ночь», «Корочун», «Купальские 
огни») в «Золотом руне» (№ 7—
10) и ж-ле для детей «Тропинка» 
(№ 8 ), а затем — в кн. «Посо
лонь» (М., 1907), к-рая для Р. — 
«не выдумка, не сочинение — это 
само собой пришло — дыхание 
и цвет русской земли — слова» 
(Собр. соч., т. 8 , с. 279). В своих 
«мифол.» обработках Р. показал 
себя осведомленным этнографом 
и фольклористом, опирающим
ся как на иссл. А. Н. Афанасье
ва, А. Н. Веселовского и др., гак 
и на собств. записи. «Чтобы по
нять и оценить сказочную фауну 
„П осолони“, необходимо дойти 
до истока каждого из мифов», — 
писал М.А.  Волошин («Русь»,
1907, 5 апр.; перепечатано в его 
кн.; Лики творчества, Л., 1988). 
О произв. этого цикла одобри
тельно отзывались Белый («Кри
тич. обозр.», 1907, № 1), Горо
децкий («Перевал», 1907, № 4), 
О. Д. Форш («Утро жизни». К.,
1908, № I). Обработки шести 
христианских апокрифич. ле
генд («О безумии Иродиадином», 
«Гнев Илии Пророка», «Вещи
ца», «Страсти Господни» и др.), 
в к-рых. по мысли Р., выразилась 
«душа народной веры» («Рос
сия», 1923, № 6 , с. 25), составили 
кн. «Лимонарь, сиречь Луг духов
ный» (СПб., 1907; положит, рец.: 
Е. Янтарёв — «Перевал», 1907, 
№ 8/9; С.М. Городецкий — ЗР,

1909, № 4). По совету А. А. Шах
матова, Р. послал «Посолонь» и 
«Лимонарь...» в АН на соиска
ние Пушкинской пр., президент 
АН вел. кн. Константин Кон
стантинович {К. Р.) ходатайство 
отклонил — «не по-русски де на
писано» (Собр. соч., т. 10, с. 179).

В 1908 отпечатано 25 именных 
экз. «святочной» эротич. пов. 
«Что есть табак. Гоносиева по
весть» (илл. Сомова в стиле не
пристойного лубка; СПб.; рец.: 
Н. Шигалев (Шебуев) — «Весна»,
1908, № 4) в подарок друзьям и 
знакомым. Источниками повести 
были др.-рус. легенды о происхо
ждении табака, замысел подска
зан отчасти Розановым (в «Кук- 
хе» Р. вспомнит и о другом об
щем с Розановым, Сомовым и 
Бакстом замысле — «собрать и 
иллюстрировать всю мудрую нау
ку, какую у нас на Руси в старые 
времена няньки да мамки хоро
шо знали, да невест перед вен
цом учили, ну и женихов тоже» — 
Собр. соч., т. 7, с. 69—70). Еще 
одну эротич. сказку (по типу рус. 
нар. «заветных» сказок) — «Царь 
Додон» (1907) — Р. впервые опубл. 
без заключит, части в составе рас
сказа «Оказион» в кн. «Весеннее 
порош ье»; полностью — в сб. 
«Заветные сказы» (П., 1920; отд. 
изд. — П., 1921, с рис. Бакста). 
«Первым камнем для создания 
большой книги Русского Декаме
рона» считал Р. свои «заветные 
сказы»: «Только величайшее не
вежество и щелиная узость уви
дит здесь кощунство и похабство» 
(Ремизов — цит. по кн.: Волшеб
ный мир Р., СПб., 1992, с. 21).

В 1908 опубл. пов. «Часы» 
(СПб.; написана в 1904), гл. ге
рой к-рой одержим идеей «пе
ревернуть мир», остановить часы 
на Соборной колокольне — ов
ладеть временем, городом, ми
ром — стать властителем мира 
(подчеркнута амбивалентность 
этого образа, позволяющая ви
деть в герое как символич. от
ражение Бога-Демиурга, так и 
Дьявола). Цензура ненадолго за
претила повесть за кощунство и 
порнографию, тираж был аресто
ван. М. О. Гершензон гл. недо
статок усмотрел в эксцентрично
сти стиля: «Редко такое большое 
художественное дарование ска
зывается в такой странной ... чу
довищной форме ... Зачем юрод
ствовать, отчего не говорить че
ловеческим языком?» (BE, 1908, 
№ 8 , с. 769; см. также рец.:
А. К(уприн) — СМ, 1908, № 7).

О своей страсти к театру Р. пи
сал: «Люблю все представления — 
от балагана до Эсхила и Вагне
ра» (Собр. соч., т. 10, с. 251). Но 
более всего его привлекала «ско
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морошья» сущность театра, к-рая 
и отразилась в его первой пьесе - 
«Бесовское действо над неким му
жем» (альм. «Факелы», кн. 3. 
СПб., 1908), написанной по мо
тивам жития Моисея Угрина из 
Киево-Печерского патерика, др,- 
рус. памятника «Прения Живо
та со Смертью», духовного сти
ха «Плач Адамов» и пр. Для Р. 
пьеса (попытка воссоздания на 
совр. сцене ср.-век. мистерии с 
использованием также традиций 
вертепа, лубка, балагана) была 
«вызовом — наперекор погоне за 
утонченностью петербургских эс
тетов» (Собр. соч., т. 10, с. 180).

Премьера -  4 дек. 1907 в т-ре В.Ф. Ко- 
миссаржевской, декорации Добужинского, 
муз. М. А. Кузмина, фактич. реж.-постанов
щик — Мейерхольд, до премьеры ушедший 
из театра. «Во второй половине спектакля» 
по окончании его над ним (автором) учини
ли редкую свистопляску, сопровождали ка
ждое его появление на вызовы некоторых 
таким шиканьем, свистом, криками „до
лой" и истинным остервенением, каш  не 
было лаже в аду» (А. А. Измайлов -  БВел, 
веч. в.. 1907. 5 дек.). Многочисл. рец. были 
в осн. негативными (1907: H. Ш. -  «С.тово>.
5 дек.: Икс — «Речь», 6 дек.; Homo пош 
(А. Р. Кугель) -  «Русь», 6 дек.; его же -  ТиИ. 
№ 49; Л. Вас(илевск)ий -  «Речь», 7 дек.: 
H. Репнин -  «Слово», II дек.; А. Бенуа- 
«Моск. еженед.». №  51/52; 1908: Д. Фило
софов -  «Моск. еженед.», № 12: В. Кранпх- 
фельд -  СМ, № 1).

В 1909 Р. опубл. «Трагедию о 
Иуде, принце Искариотском» (ЗР, 
№  11/12) с прил. текста «Ска
зания об Иуде предателе», апок
рифич. легенды на сюжет о ца
ре Эдипе (переложением к-рой 
и явилась пьеса), и списка источ
ников текста и исследований, им 
посвященных (принцип, впервые 
реализованный в «Лимонаре*). 
В 1909 над декорациями к поста
новке (не осуществлена) работа! 
Н.К.  Рерих (Р. написат неск. 
произв. по мотивам картин ху
дожника; в 1913 собирался напи
сать о нем книгу). Пьеса постав
лена в т-ре им. В.Ф. Комиссар- 
жевской 9 февр. 1916, под назв. i 
«Проклятый принц» (рец., 1916:
B.Ф. Ходасевич -  УР, 10 февр.: 
Н.И.  Жилкин — РСл, 10 февр.: 
Бэн — МВед, 10 февр.; Т(угенл- 
хольд) -  РВед, 11 февр.).

В 1907 на почве фольклор- | 
но-этногр. интересов Р. сблизит
ся с М. М. Пришвиным, тогдаже 
познакомился с костром, архео
логом и археографом И. А. Ряза- 
новским, знатоком житийной и 
апокрифич. лит-ры. Его устные 
рассказы послужили мат-лом да 
пов. «Неуемный бубен» («Альм, 
для всех», кн. 1, СПб., 1910; виза.
1923 под назв.: «Повесть о Иване 
Семеновиче Стратилатове»; рец.:
C. Ауслендер — «Речь», 1910,12 
апр.; М. Кузмин — «Аполлон»,
1910, №  7), продолжившей тра
дицию изображения рус. провин
ции с ее уродливыми нравами
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(сцитатами и реминисценциями 
изН.В. Гоголя, Ф. М. Достоев
ского, А. П. Чехова, Ф. Сологуба). 
Идея пошлости провинц. быта 
воплотилась в образе гл. героя — 
эротомана и сладострастника, 
спроецированном на черты лич
ности. поведения, факты биогра
фии и философии Розанова; в 
этом обнаруживалась скрытая по
лемика Р. с нек-рыми крайними 
положениями розановской «ме
тафизики пола», к-рые, переводя 
их в плоскость житейской фило
софии и психологии, Р. пароди
рует, подчас доводя до карика
турности. В конечном счете Стра- 
тилатов -  сниженный опошлен
ный Розанов, как бы увиденный 
глазами обывателя, способного, 
помысли Р., своим приобщени
ем к сложной теме лишь дискре
дитировать ее. Взгляд самого Р. 
на Розанова был, конечно же, 
гораздо глубже и сложнее. Еще до 
публикации повесть, написанная 
в новой стилевой манере, отме
ченной отказом от былой «дека
дентской» эксцентричности, бы
ла одобрена в ред. «Аполлона».

В 1909 Р. испытал глубокое по- 
рсение: А.А. Измайлов (под 
псевд. Мих. Миров) обвинил пи
сателя, пересказавшего рус. нар. 
сказки «Мышонок» («Италии. 
Лит. сб.», СПб., 1909) и «Небо па
ло» («Всемирная панорама», 1909, 
№ 5) с использованием опубл. 
фольк. тексты с незначит. сти
листам. и смысловой правкой, в 
лит. плагиате, «экспроприации» 
чужих текстов (БВед, веч. в.,
16 июня; перепечатана в газ. «Го
лос Москвы» и «Рус. слово»). Р. 
подвергся крайне болезненному 
для него остракизму как «литера
турный вор» (А. Т. Аверченко от
казался печатать в «Сатириконе» 
уже принятую сказку «Берестя
ной клуб»). Единств, печатным 
выступлением в защиту Р. бы
ло письмо Пришвина («Сло
во», 1909, 21 июня), в к-ром он 
подчеркивал, что Р. превращает 
сказку из этногр. материала в 
♦художественно-законченное це
лое, восстановляет ее подлинный 
смысл» (защита Пришвина тем 
более весома, что сказку «Мышо
нок» в 1907 записал именно он). 
В своем опровержении («Пись
мо в редакцию. 29. VIII. 1909» — 
РВед, 1909, 6 сент.; ЗР, 1909, 
№7/9) Р. изложил собств. метод 
обработки фольк. материала, а 
также сослался на существующую 
с 19 в. традицию не указывать ис
точники фольклорных переложе
ний и стилизаций. Эта история 
обострила чувство неполноцен
ности Р. как проф. писателя.

Пережитое подтолкнуло его к 
написанию пов. «Крестовые сест

ры» (альм. «Шиповник», кн. 13, 
СПб., 1910), о к-рой в 1923 он 
скажет: «Должно быть, больше 
такого не напишу по напряже
нию, по огорчению против мира» 
(цит. по: К о д р я н с к а я ,  1959, 
с. 168). В образе гл. героя (чи
новника) легко узнаваемы черты 
Р., в др. персонажах — черты его 
петерб. знакомых. В сюжетных 
коллизиях отразилась в завуали
рованном виде история с пла
гиатом, а прототипом дома Бур
кова, олицетворяющего весь Пе
тербург и всю Россию, стал дом 
96/1 по Фонтанке (смежный с 
домом, в к-ром жил Р. в 1907— 
1910; впоследствии Р. будет не
однократно отождествлять эти 
два дома). Смысловой центр по
вести — идея необъяснимого, без
винного страдания как непре
ложного закона жизни, мысль об 
асоциальности царящего в мире 
зла: по Р., нет в этом мире рас
пинаемых на кресте жизни и их 
расиинателей, нет людей счаст
ливых и несчастных — все в рав
ной мере, но по-своему несча
стны. В разработке петерб. темы 
собств. интерпретацию получи
ли образы и мотивы, заданные 
Пушкиным, Гоголем, Достоев
ским.

По свидетельству С. А. Венгерова, «на 
долю этой повести выпал ... самый круп
ный лит. успех года» (РВед. 1911, 19 янв.). 
См. отзывы, 1910: И в а н о в - Р а з у м н и к ,  
Между «Святой Русью» и обезьяной. -  
«Речь», II окт.; е г о  ж е, Бурков двор. — 
РВед. 17 сент.: Ч у к о в с к и й  К., Для чего 
мы живем. — «Речь», 26 сент.; В. Краних- 
фельд — СМ, № И; А. Бурнакин — НВ,
29 окт.; H. Репнин -  РБ. №  11; 1911: С. Аус- 
лендер — «Речь», 3 янв.; И з м а й л о в  А., 
Бесовские арабески. — БВед, утр. в., 15,
16 сент.; С. Адрианов — BE. № 2; Д о 
л и н и н  А., Обреченный. — «Речь», 1912.
17 июня; М. Гершснзон -  «Рус. молва», 
1913. 15 авг.; К о л  го н о вс к а я  Е.. Кри
тич. этюды. СПб., 1912; Ч у л к о в  Г., Наши 
спутники. М., 1922, с. 28-29. По мнению 
Измайлова, имя Р. «становится той маркой, 
к-рую каждому журналу лестно иметь на 
себе» («Новое слово», 1914. №  2, с. 113).

Центр, место в сб. «Рассказы» 
(СПб., 1910; включил как ран
ние рассказы, так и новые — 
«Суд Божий», «Жертва», «Царев
на Мымра», «Занофа», «По эта
пу», «Эмалиоль») занял цикл рас- 
сказов-снов «Бедовая доля» (поев. 
Шестову), к-рые Р. в предисл. 
назвал не «плодом взбаламучен
ной фантазии», а «безыскусным 
описанием подлинных ночных 
приключений» (Собр. соч., т. 7, 
с. 441). Описания снов встреча
ются у Р. во мн. произв.; с нач. 
10-х гг. он составляет из них са- 
мостоят. циклы, объясняя про
исхождение этого «жанра» при
вычкой ежеутренне записывать 
сны. Сон для Р. — «и познание, 
и сознание, и провидение» (там 
же, с. 253), попытка выйти за 
границы «реального» и обыден
ного, «логичного» пространства

и времени — в пространство и 
время иррациональное, волшеб
ное и сказочное, «детское» как 
более истинное. Многие из снов, 
по-видимому, лишь написаны в 
этом жанре, являясь, по сути, 
лит. произведениями. В. Пяст на
зывал ремизовские сны «подо
зрительными»: «слишком много 
глубокого, неожиданно смелого 
в них, чтобы не обвинить б о д р 
с т в у ю щ у ю  фантазию автора 
в соучастии... Иные достигают 
глубины и напряженности на
стоящих „поэм в прозе“» («Изв. 
книжных магазинов Т-ва М. О. 
Вольф», 1910, № 3, стб. 84; др. 
рец., 1910: В. Малахиева-Ми- 
рович — РМ, № 1; К. Чуков
ский — «Речь», 14 июня; В. По
лонский — «Всеобщий ежеме
сячник», №  9).

В 1910—12 вышло первое 
«Собр. соч.» Р. (т. 1—8, СПб.; рец., 
1911: С. Ауслендер — «Речь», 
3 янв.; В. Полонский — «Нов. 
жизнь», №  2; А. Бурнаклн — НВ,
26 марта; е го  же. Уличный дека
данс. -  НВ, 1912, 21 дек.), вклю
чившее в осн. все написанное за 
10 лет. Мн. произв. были допол
нены [цикл «Посолонь» — т. 6 , с 
этногр. комм. Р.; «Лимонарь» -  
т. 7; 8 -й т. составили «русальные 
действа»: «Бесовское действо», 
«Трагедия о Иуде», «Действо о 
Георгии Храбром» (1910), обра
зовавшие «бесовское тридейст- 
во», по выражению Р.] или зна
чительно переработаны, напр., 
ром. «Пруд», 3-я ред. к-рого силь
но отличалась от ред. 1905 и 1907 
и составила (вместе с «Неуем
ным бубном» и «Крестовыми се
страми») особый этап развития 
символистского «романа-мифа». 
Р. создал многоплановую модель 
дорев. России, к-рая в его интер
претации является средоточием 
вселенского противоборства Бо
га и Дьявола. Трансцендентный 
смысл достигался сочетанием на- 
туралистически-описат. (возрос
ла и степень автобиографично
сти) и условно-метафорич. (сим- 
волич.) способов повествования, 
функцию дешифрующих кодов- 
«мифов» выполняли отсылки к 
произв. рус. лит-ры 19 — нач.
20 вв. (в первую очередь к рома
нам Достоевского и ром. «Петр 
и Алексей» Д. С. Мережковско
го). Кузмин причислил «Пруд» 
(в 3-й ред.) «не только к лучшим 
страницам» Р., но и к наиб, «при
мечательным произведениям во
обще рус. совр. прозы» («Апол
лон», 1911, № 9, с. 74; см. также:
1912, №  3/4).

Тема России, символом к-рой 
выступает провинц. г. Студе- 
нец, — в центре пов. «Пятая яз
ва» (альм. «Шиповник», кн. 18,
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СПб., 1912). Трагедия гл. героя, 
«законника», кропотливо соби
рающего документальные свиде
тельства человеч. жестокосердия 
для вынесения «обвинительного 
акта всему русскому народу» и в 
конце концов отрекающегося от 
права называться русским, — в 
утрате веры в спасит. силу для 
России соблюдения законов. Ха
рактерно сравнение героя с Ива
ном Тимофеевым и Авраамом 
Палицыным, а его обвинит, ак
та — с их ист.-публиц. произв.

Критика высоко оценила повесть (рец., 
1912: И. Игнатов — РВед, 31 окт.; И в а 
н о в  - Р а з у  м н и к. Черная Россия. — «За
веты». №  8; РБ. №  11.6.  п.; В. Дьвов-Рога- 
чевский — СМ, №  II; К о л т о н о в с к а я  Е.. 
О русском. -  НЖдВ. № 12; 1913: М. Куз- 
мнн — «Аполлон», №  I; С. Ауслсндер — 
«Речь», 17 июня: В. Г. Голиков — «Вест, зна
ния». №  2); Белый сообщал Р.: повесть «глу
боко потрясла ... Это что-то колоссальное» 
(Ежегодник РО ПД на 1979, Д., 1981, с. 50).

Контракт с «Шиповником» по
зволил поправить материальное 
положение Р., и в апр. — июле 
1911 он с женой совершил загра
ничную поездку (Париж -  Ж е
нева — Коппе, где встретился с 
Шестовым, — Нюрнберг — Бер
лин),  не оставившую' особых 
впечатлений (письмо Блоку от
25 апр. 1911: «Не удивил меня 
Париж, словно все это видел, и 
не раз видел» — ЛН, т. 92, кн. 2, 
с. 92). В авг. 1912 Р. отправил
ся в Кострому к Рязановскому 
для работы с древними рукопи
сями и старопечатными книгами 
в его собрании (Р. писал ему
3 июля 1912: «Хочу в Костроме 
воздухом — духом русским по
дышать» — РНБ,  ф. 634, №  31, 
л. 31). Результатом этой поездки 
стал цикл патериковых («про
ложи ых») легенд «Бисер малый» 
(«Заветы», 1912, № 8 ). Указав, 
что они написаны «от словес Деб- 
ренского старца» (так Р. назы
вал Рязановского), Р. подчерк
нул связь поэтики цикла с тра
дицией 16-17 вв., выступив не 
столько как автор, сколько как 
составитель и переписчик.

В 1913 появился сб. расска
зов и повестей Р. «Подорожие» 
(СПб.; рец., 1913: Б. Садов
ской -  СевЗ, №  5/6; В. Краних- 
фельд — СМ, № 10; Вл. Княж
нин — «Совр.», № 11; П. Влади
мирова — «Заветы», № 12, и др.), 
в к-рый вошел рассказ «Пету
шок» (1911), один из «замечатель
нейших» ( Б р у с я н и н  В., Дети 
и писатели. Лит.-обществ. па
раллели, М., 1915, с. 150) в ряду 
рассказов о детях (рец.: Ю. Ай- 
хенвапьд — «Речь», 1912, 8 янв.; 
М. Кузмин — «Аполлон», 1912, 
№ 1). Переживания детей в окру
жающей их жестокой жизни со
ставляют одну из важнейших тем 
творчества Р. — рассказы «Беб-

ка» (1901), «Богомолье», «Сло
ненок» (оба -  1905), «Змей» 
(1906), «Мака» (1907), «Таинст
венный зайчик» (1909), «Аленуш
ка», «Мурка» (оба — 1912) и др.

«Детский мир у Р. — совсем особый мир. 
В нем отдыхает измученное, наболевшее 
сердце; любит Р. детей, нежно обвевает их 
любовной лаской» (Б. Садовской -  «Совр.».
1912, № 5, с. 307); «Он какой-то особенный, 
преображенный в тоне и стиле, когда гово
рит о детях» (А. Е. Редько -  РБ. 1912, №  I, 
с. 148); «Так рисовать детей, как рисует их 
Р., так любовно и нежно заглядывать в их 
душу -  немногие умели и умеют в нашей 
лит-ре» (И в а н о в -  Р а з у  м н и к. Творчест
во и критика, СПб., т. 2. с. 68). Прямо про
тивоположным было мнение К. Чуковско
го: «Дети у Р. несколько странные ... Они 
все какие-то инквизиторы, и. Боже мой, 
если лети таковы, то каково же все осталь
ное!» ( Ч у к о в с к и й  К. И., Книга о совр. 
писателях. СПб.. 1914, с. 140). Детская тема 
являлась естеств. следствием поистине «дет
ского» мировосприятия Р., «детскость» как 
особый образ мысли и жизни — для него 
критерий оценки людей, слишком «взрос
лое» в них его отталкивало.

Обработки рус. социально-бы
товых (преим.) сказок составили 
кн. «Докука и балагурье» (СПб.,
1914). В сказках Р. находил не 
только объяснение рус. нац. ха
рактера («Сказочный матерьял 
для меня клад: я ищу ... рус. нар. 
правду и рус. нар. мудрость, ме
ня занимает чудесное сказа...» — 
Собр. соч., т. 10, с. 179), но и 
драгоценные россыпи живого, 
природного рус. языка — того 
«лада» речи, к-рый не был ис
порчен ни петровскими рефор
мами, ни псевдорус. модернизи- 
ров. подделками 19 — нач. 20 вв. 
Сб. «Весеннее порошье» (СПб., 
1915; рец., 1915: В. Голиков — 
«Вест, знания», №  12; И. В. Ива
нов — УР, 6 июня; Т. Ганжуле
вич -  ЕЖЛ, №  6 ; А. Полянин 
(С.Я. Парнок) -  СевЗ, № 7/8), 
назв. к-рого восходит к др.-рус. 
слову «порошье» в значении «ме
лочь и прах», включил циклы 
рассказов и легенд, в т.ч. «Мат
ки-Святки» (в к-ром впервые по
является автобиогр. образ А.А. 
Корнетова — героя рассказов 
«Глаголица» и «Оказион»), цикл 
снов «Кузовок». Стилизации-пе- 
ресказы Р. с их языковой причуд
ливостью и затейливостью оце
нивались далеко не однозначно: 
И. А. Бунин находил у Р. только 
безграмотность, «лубок» и «мер
зейший русский язык» (письмо к 
П. М. Бицилли от 16 мая 1936 -  
РЛ, 1961, №  4, с. 155).

В 1915—16 в творчестве Р. 
сильны нац.-патриотич. темы и 
образы — кн. «За святую Русь. 
Думы о родной земле» (П., 1915; 
с рис. Рериха), «Укрепа. Слово 
к русской земле о земле родной, 
тайностях земных и судьбе» (П.,
1916), «Среди мурья. Рассказы» 
(М.,  1917). Он участвует в сб-ках 
и альм. патриотич. направленно
сти, благотворит, акциях в по

мощь жертвам войны (см.: «В год 
войны. Сб-к. Артист -  солдату», 
П., 1915; «Невский альм. жерт
вам войны», П., 1915; «Пряник 
осиротевшим детям», П., 1916, и 
др.). «Наше время военное, ос
точертевшее: мрак духа, чернь 
души, телесная мерзость» («Сре
ди мурья», с. 229), выход из мра
ка для Р. возможен лишь в мир 
детства, светлый, чистый и без
грешный (кн. «Среди мурья» за
вершается циклом «Ребятишкам», 
представляющим собой подписи 
к дет. рисункам).

На протяжении всей жизни Р. испыты
вал страсть к «безобразиям» -  шуткам, ро
зыгрышам, мистификациям: «...мне всегда 
скучно, если всс идет порядочно» (Собр. 
соч., т. 8, с. 94); «Я сочинял про себя всякое 
и больше порочное и убеждал в этом» (Код- 
р я н е к а я ,  1959. с. 23). Самой продолжит, 
и масштабной мистификацией Р., вырос
шей из игры с племянницей Е. С. Ремизо
вой, была созданная в 1916 «Обезьянья Ве- 
ликая и Вольная палата» (Обезвелволпп). 
Сам Р. не раз называл датой рождения - 
1908 (т. е. год написания «Трагедии о 
Иуде», среди персонажей -  обезьяний царь 
Асыка-Валахтантарарахтарандаруфа -  Асы- 
ка I — Обсзьян-Великий). Но фактически 
первые «обезьяньи грамоты» (написании 
каллиграфич. почерком и разрисованные) в 
знак возведения в обезьяньи князья (среди 
них — Щёголев. В. Я. Шишков, Пришвин. 
Горький) и кавалеры (в т.ч. Шестов, Ию- 
нов-Разумник. Н. С. Гумилёв. А. А. Ахмато
ва, Ю. Балтрушайтис) были сделаны Р. по
сле премьеры «Проклятого принца» в 1916. 
Царь Асыка. к-рого «никто никогда не ви
дел, никто никогда не слышал», издави 
манифесты и «собственнохвостно подпи
сывал декреты и грамоты. Р. же исполни 
обязанности «канцеляриста». Обсзнслкм- 
пал имел Конституцию, положение о де
нежных знаках, гимн и танец. В качестве 
«письмен обезьянских» использовалась гла
голица. «Смелое царство» обезьян, в к-ром 
«вес и мера настоящие и их нельзя под
делать, и ложь всегда будет ложью», про
тивопоставлялось «гнусному человечеству» 
(Собр. соч., т. 7, с. 28). В создании Обезвел- 
волпала выразилось и неприятие Р. партий
ного. группового доктринерства, будь то ре
лиг.-филос. собрания, лит. или рев. кружи 
(еше в Вологде Р. придумал «клуб свобод
ных алкоголиков» в знак протеста прош 
опеки и диктата со стороны Савинкова, Бо
гданова и Луначарского). Кавалер обезья
ний «волен делать, что хочет, и думать, как 1 
взбредет в голову, храня хвост» («Донесе
ние обезьяньего посла обезьяньей вельмо- I 
же»). См. также на эту' тему: Д оценко С, 
ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ Р. как зеркало рус. ре
волюции. -  «Еигора Orientalis», 1997. XVI, 
№ 2; О б а т н п н а  Е.. Царь Асыка него 
подданные: Обезьянья Великая и Вольна* 
П;1лата Р. в лицах и док-тах, СПб., 2001: I 
Ф л  е й ш м а н.

В 1914-18 Р. работал над ром. J 
«Канава» (др. назв.: «Плачужная 1 
канава», «Ров львиный» -  РМ. 
Прага -  Б., 1923, № 1/2, № 6/8; 
«Воля России», Прага, 1925, 
№ 36). Он указывал на связь с 
лесковской темой «Обойден
ных» — «Но не в обойденностн, 
я хотел довести „Крестовые се
стры" до скрежета, и говорю: че
ловек человеку бревно, человек 
человеку подлец, человек чело
веку Дух утешитель» (Собр. соч., 
т. 10, с. 200). Название как обо
значение последнего «круга му
ченского» восходит к образу из 
др.-рус. апокрифа «Хождение Бо-
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городицы по мукам» (Собр. соч., 
т. 4, с. 284). Идея необъяснимого, 
немотивированного страдания ге
роев на земле дополняется др. 
важной мыслью: «...если не изме
нится что-то в душе человеческой 
...никакое устройство жизни че
ловеческой, и самое человеколю
бивое и человекодоверяющее ... 
ничего не поправит» (там же, 
с. 286). В романе Р. завершает 
свою разработку темы «бедного 
чиновника», «маленького челове
ка». создает образ, замыкающий 
галерею ремизовских «подполь
ных философов». Мн. образы и 
мотивы автобиографичны или 
же восходят к «петербургским» 
произв. Достоевского. Петербург 
(место действия романа) — одно
временно и «город мечты о чело
веческом счастье», и «плачужная 
канава». В написанном 5 окт. 
1917 «Слове о погибели русской 
земли» (Лит. прил. к газ. «Воля 
народа», 1917, 31 дек.; «Скифы», 
сб. 2, П., 1918), осознанно ори
ентированном на одноим. памят
ник др.-рус. лит-ры кон. 13 — 
нач. 14 вв., Р. создает лиро-эпич. 
«историософию» Росс и гг, пытаясь 
раскрыть смысл событий войны 
и Февр. революции. Оплакивая 
«краснозвонную Русь, отошед
шую в вечность», он, несмотря 
на разорение и опустение, верит 
в «новую Русь, прекрасную и 
вольную», однако скептически 
относится к возможности сде
лать человека счастливым и сво
бодным путем полит, и социаль
ных экспериментов: Р. убежден, 
что за всеми полит, программа
ми и теориями во имя «блага че
ловечества» стоит доктринерст
во, а сам человек, ради к-рого 
«все», -  «только безличный ма
териал для безнадежных опытов 
устроить по-другому человече
скую судьбу» (Собр. соч., т. 8 , 
с. 508). Иванов-Разумник резко 
критиковал Р. за то, что «рево
люция для него есть лишь „без- 
жонство" несметной бесовской 
силы» («Скифы», с. 221).

В годы Гражд. войны Р. жил 
в Петрограде, претерпевая все ли
шения воен. коммунизма и со- 
храняя присущую его характеру 
«веселость духа» (см.: Ш к л о в 
ский В., Жили-были. Восп., М., 
1964, с. 140-42). С мая 1918 -  
чл. Репертуарной секции ТЕО 
Наркомпроса, писал рец. на совр. 
пьесы (опубл. в газ. «Жизнь 
иск-ва», 1919-20; позднее соста
вит сб. «Крашеные рыла. Театр 
«книга», Б., 1922). Р. -  чл. До
на иск-в, сотрудничал в изд-ве 
«Всемирная лит-ра» и Ин-те жи
вого слова, печатался в «Запис
ках мечтателей» (1919, № 1; 1921, 
№2/3), в ж-лах «Народоправст

во» (изд. Г. Чулковым), «Сире
на», «Москва», «Красный балти
ец», «Красный милиционер»; в 
альманахах и сб-ках. Неск. книг 
Р. вышли в изд-ве Алянского 
«Алконост», в т. ч. «Электрон», 
«Сибирский пряник» (обе — П., 
1919). 15 февр. 1919 Р. арестован 
вместе с Блоком, К. С. Петро- 
вым-Водкиным, Е. И. Замяти
ным, С. А. Венгеровым, М. К. 
Лемке и др. в связи с делом о 
«заговоре левых эсеров»; освобо
ждены по ходатайству Луначар
ского (см. его письмо на имя 
пред. петрогр. ЧК от 25 февр. — 
РЛ, 1966, №  2, с. 215). Сам Р. 
историю ареста «кавалеров Обез- 
велволпала» описал в шуточном 
ключе в кн. «Взвихренная Русь».

В 1919 Р. создал свою версию 
нар. драмы «Царь Максимили
ан» (П., 1920; рец., 1921: П. Са- 
кулин — ПиР,  № 3; А. Прибы- 
ловский — «Рус. книга», № 6 ; 
(Н. Репнин) — «Книга и револю
ция», № 8/9; В. — «Дни», 1922,
26 нояб.); пост, в марте 1921 в 
Доме просвещения в ж.-д. клубе 
силами учеников Р. из Толма
чёвского ун-та Красной Армии 
(где он преподавал в 1920-21) 
и ж.-д. рабочих. Р. вспоминал об 
этом единств, спектакле в пись
ме Н. В. Зарецкому (15 авг. 1933): 
«Впечатление было потрясающее. 
Зрители плакали». Свой взгляд на 
эстетич. природу нар. рус. театра 
Р. изложил в заметке «Портян
ка Шекспира» («Жизнь иск-ва», 
1919, 7 дек.; см. также: «Царь 
Максимилиан: Театр Р. но своду
В. В. Бакрылова», П., 1920). Вы
сокий смысл нар. драмы Р. видел 
в гл. сюжетной коллизии: «Му
ченичество за веру -  страда -  
страсти, это такое исконное, — 
свеча, зажженная в сердце рус
ском» («Крашеные рыла», Б.,
1922, с. 29).

Тяжелые условия жизни, не
обходимость лечения вынудили 
Р. вместе с женой покинуть Рос
сию, как он думал — «времен
но» («Россия», 1923, № 6 ). 7 авг.
1921 Р. выехал в Эстонию (это 
событие приобрело для него 
символич. смысл: расставание с 
родиной совпало с днем смерти 
Блока — об этом очерк «К звез
дам. Памяти А.А. Блока» в его 
кн.: «Ахру. Повесть петербург
ская», Б.—П.—М., 1922). В Реве
ле в сент. 1921 состоялся автор
ский вечер Р. («Последние изв.»,
1921, 22 сент.), были изданы две 
его книги: «Шумы города» (1921; 
рец.: С. Сумский — «Новая рус. 
книга», 1922, № 1) и «Огненная 
Россия» (1921). В 1921—23 жил 
в Берлине, активно участвовал в 
лит. жизни рус. колонии, печа-
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тался в берлин. газ. и ж-лах — 
«Рус. книга», «Жар-птица», «Спо
лохи», «Звено», «Дни», «Новая 
рус. книга». Здесь он придумал 
мифич. «Свободное Философ
ское Содружество» — «Цвофир- 
зон» (Zwovierzon) как пародию 
на берлин. Вольфилу, печатал в 
«Голосе России» и «Бюллетене 
Дома иск-в» мистифицирующие 
заметки о его заседаниях, несу
ществующих изд-вах, писателях 
и книгах (см.: Ф л е й ш м а н ) .  
Выпустил новые книги: «Россия 
в письменах» (т. 1, М .-Б ., 1922; 
рец.: М. Осоргин — «Дни», 1922,
5 нояб.), сост. из подлинных арх. 
док-тов по истории России и 
стилизаций ист. док-тов (Р. счи
тал ее «новой формой повести — 
где действующим лицом являет
ся не отдельный человек, а целая 
страна, время же действия — ве
ка» — «Россия», 1923, № 6 , с. 26), 
и «Кукха. Розановы письма» (Б., 
1923; на «обезьяньем» яз. «кук
ха» — «вода», «влага») — монтаж 
из подлинных писем Розанова и 
собств. восп., дневников, ком
ментариев, причем граница ме
жду «документом» и «коммента
рием» мемуариста, склонного к 
мистификациям, намеренно сме
щена, стерта, а также переиздал 
мн. произв., напечатанные еше 
в России: «Ясня», «Гори-цвет», 
кн. «Русалия» (Б., 1922), в к-рую 
вошли либретто «плясовых музы
кальных действ» «Алалей и Лей
ла» (в 1912—14 готовилась пост, 
в Мариинском т-ре при участии 
Мейерхольда, А. Я. Головина и 
М. М. Фокина на муз. А. К. Л я
дова).

В нояб. 1923 Р. обосновался в 
Париже, где его жена в 1924—39 
читала курс по славяно-рус. па
леографии в Сорбонне, что стало 
источником их существования
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наряду с эпизодич. гонорарами 
Р., в т. ч. за его выступления на 
лит. вечерах.

Среди книг, изданных в Па
риже [в их числе поев. Св. Ни
колаю, особо чтимому Р., свод 
апокрифов «Три серпа» (т. 1—2, 
1929; рец., 1929: «Воля России», 
№  2; М. Осоргин — ПН, 21 февр.) 
и ист.-лит. иссл. «Образ Нико
лая Чудотворца. Алатырь — ка
мень русской веры» (1931; рец.: 
Л. Кельберин — «Числа», 1931, 
№ 5; К. Мочульский — СЗ, 1932, 
№ 48), кн. апокрифов «Звезда 
надзвездная. Stella Maria maris» 
(Париж, 1928; рец., 1928; Б. С о 
синский) -  «Голос России», 
№ 10/11; В. Сирин (В. В. Набо
ков) — «Руль», 14 нояб.), наиб, 
полная ред. сказок «Посолонь» 
(1930)], особое место занимает 
автобиогр. «летописная повесть» 
«Взвихренная Русь» (1927; рец.: 
М. Осоргин -  СЗ, 1927, № 31), 
отразившая события и впечатле
ния жизни Р. в рев. Петрограде 
в 1917—21. В сложную и необыч
ную по композиции книгу' вошли 
рассказы, публцц. очерки, ме
муары, записи снов, разл. док-ты 
эпохи (письма, газетные и улич
ные объявления, лозунги и пла
каты и др.), филос. размышления 
о судьбе человека, России, мира. 
Масштабные ист. события вой
ны и революции зачастую даны 
через призму заземленного быта, 
прозы жизни. Помимо реальных 
ист. и лит. деятелей в книге по
являются и персонажи вымыш
ленные. «Если в поэзии лучшим 
произведением рус. революции 
является „Двенадцать*1 Блока, то 
в прозе ... это „Взвихренная Русь“ 
Ремизова» (отзыв Белого, цит. 
по: С о с и н с к и й  В., Конурка. — 
ВЛ, 1991, № 6 , с. 173).

В 1931-46 произв. Р. на рус. 
языке не издавались. Он начал 
изготавливать на продажу рукоп. 
книги (в 1931 «издал» кн. «Па
мяти Блока» с собств. илл. к по
эме «Двенадцать») и альбомы с 
собств. рисунками (в единств, 
экз. — для библиофилов). Аль
бомы Р. — это композиции из 
графич. образов и каллиграфи
чески выполненного текста. Р. 
(увлекшийся каллиграфией еще 
в 1900-е гг.) часто имитировал 
скоропись 16—17 вв., переписы
вая свои напечатанные уже кни
ги (в подарок друзьям), а также 
в своих письмах, в т. ч. деловых, 
напр. «Валенковое прошение» 
(24 нояб. 1919) зав. ТЕО Нарком- 
проса М. Ф. Андреевой о выделе
нии ему пары валенок (РГАЛИ, 
ф. 420, on. 1, № 87).

Ориг. рисунки Р. (получившие высокую 
оценку проф. художников: Бенуа, Сомова, 
Бакста, Добужинекого. Б. М. Кустодиева,

10. П. Анненкова, П. Пикассо) неоднократно 
экспонировались: впервые на выставке «Тре
угольник» (1910), затем в Берлине (1927), 
Париже (1932), Праге (1933) (см.: В. Куков- 
ников (А. Ремизов) — «Числа», 1933, №  9: его 
же -  ПН, 1933, 30 дек.); в 1934 состоялась 
персональная выставка рисунков, рукописей, 
альбомов (до 1000 рис.) в г. Моравска-Тршс- 
бова в Чехии (рец. Р. -  «Новое рус. слово», 
1954, 25 июля); поем, выставки графики Р. — 
в 1985 в США (Mead An Museum Amherst; 
см.: «Images of Aleksei Remizov». |Amherst], 
1985) и в 1992 в Петербурге (см.: «Волшеб
ный мир Р. Каталог выставки», СПб., 1992, 
со ст. А. М. Грачёвой «Писец и изограф Р.»).

Мемуарное наследие Р. пред
ставлено 7 книгами, охватываю
щими его жизнь от рождения до 
1943: «Подстриженными глаза
ми» (1877—97), «Иверень» ( 1897— 
1905), «Петербургский буерак» 
(1905—17), «Взвихренная Русь» 
(1917—21), «По карнизам» (1921 —
1923), «Учитель музыки» (1923—
1939), «Сквозь огонь скорбей» 
(1940—43). Кн. «По карнизам» 
(Белград, 1929; рец., 1929: 
М. Осоргин — ПН, 7 нояб.; 
Б. Сосинский — «Воля России», 
№ 10/11; К. Мочульский — СЗ, 
1932, № 48) целиком заполнена 
бытовыми зарисовками мелочей 
жизни в Берлине и Париже. 
Продолжение ее -  кн. «Учитель 
музыки. Каторжная идиллия» 
(1934-49; опубл.: Париж, 1983) — 
синтезирует черты романа и ме
муарной книги; мн. реальные ли
ца, с к-рыми Р. был знаком в 
России и эмиграции, фигурируют 
в ней под вымышленными име
нами (Балдахал, Пытко-Пытков- 
ский, Семен Судок, Африкан
ский доктор), факты эмигрант
ской жизни Р. и его знакомых 
переплетены с ситуациями явно 
вымышленными, черты Р. отчас
ти отразились в образе гл. героя
A. А. Корнетова и «баснописца»
B. Куковникова (псевд. Р. в 
30-е гг.). Конструктивным прин
ципом более градиц. мемуаров 
«Подстриженными глазами. Кни
га узлов и закрут памяти» (П а
риж, 1951; рец.: Н. Берберова — 
«Нов. ж-л», Н .-Й., 1951, № 27;
А. Тыркова-Вильямс — «Возрож
дение», 1952, №  24) и «Иверень. 
Загогулины моей памяти» (1927- 
1951; опубл.: Беркли, 1986; рец., 
1987: A. Pyman — «Slavonic and 
East European Review», v. 65, № 3; 
L. Crofl — «World literature today», 
v. 61, № 2 ) стал отказ от строгой 
хронологии и разножанровость 
включенных фрагментов (рас
сказ, очерк, легенда, сказка, лит. 
или ист. портрет, письмо). В них 
звучат мотивы особого чудесно
го видения мира (благодаря «под
стриженным глазам»), непохоже
сти на остальных людей, осмыс
ляемой либо как избранность, 
либо как отверженность, «про- 
клятость», предопределенности 
судьбы и бездомности, странни
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чества. Автор при этом выступа
ет не только как реальное лицо, 
но и как лит. образ. Несмотря на 
элементы лит. игры, мистифика
ции, книги Р. предельно искрен
ни: «Все, что я пишу, -  моя ис
поведь» ( К о д р я н с к а я ,  1955, 
с. 127).

Годы оккупации (1940-44) Р. 
провел в Париже, ничего не пи
сал, изредка, урывками, созда
вал «графический дневник» - 
рисунки снов. Описанию жизни 
своей жены Р. посвятил хронику 
«Оля» («В поле блакитном», ч. 1. 
Б., 1922; «Оля», ч. 1-3, Париж, 
1927; рец.: К. Мочульский - 
«Звено», 1926, № 177; М. Осор
гин — ПН, 1927, 3 июня; «Вы
зовом блеске», ч. 3-5, Н.-И., 
1952; рец.: А. Кашин -  «Грани»,
1952, № 16; Н. Берберова - 
«Нов. ж-л», Н .-Й., 1952, № 31: 
(В.) П(астухов) — «Опыты», 1953. 
№ 1; 3. Шаховская — «Russian Re
view», 1955, № 14). 5-я ч. «Сквозь 
огонь скорбей» поев, жизни в 
оккупированном Париже. В 1946 
Р. получил в Париже сов. пас
порт, опубл. в 1946—47 мемуар
ные очерки в газ. «Сов. патриот», 
чем вызвал нападки антисовет
ски настроенных эмигрантских 
кругов; печатался также в эмиг
рантских ж-лах «Новоселье», «Де
ло», «Грани», «Новый журнал*, 
«Опыты», «Возрождение» и газ. 
«Рус. новости», «Новое рус. сло
во», «Рус. мысль». В 1945-48 Р. 
составил кн. «Петербургский буе
рак» (Париж, 1981), в к-рой, не 
придерживаясь хронологии опи
сал лит. жизнь 1905—21 в Петер
бурге, рассматривая лит. имена, 
события под углом житейских ме
лочей, превращая зачастую эти 
сюжеты в анекдоты с нелепицей 
и «безобразием». В пер. Р. вы
шли на франц. яз. «Скверный 
анекдот» (1945) и «Идиот» (1948) 
Достоевского. С 1950 при содей
ствии друзей издавал свои книга 
под маркой изд-ва «Оплешшда 
(назв. придумано самим Р. и оз
начало: «волшебник», «чаров
ник» — «оплетающий» мир язы
ком сказок), мизерные библио
фильские тиражи не окупали 
даже типограф, расходов.

Размышляя о рус. языке и 
лит-ре, Р. в кн. «Пляшущий де 
мон. Танец и слово» (Париж, 1949; 
рец.; «Нов. ж-л», Н.-Й., 1950, 
№ 24), вообразив себя моек, пис
цом, исследовал историю руко- 
писной и первопечатной книги 
на Руси, в образе шута и ско
мороха раскрывая ист. истоки 
«русалии» — прообраза балета.
С 1949 работает над переложе
ниями «любимых книг» др.-рус. 
читателя — переводных и ориг. 
повестей: «Повесть о двух зверя.



Р Е Н Н И К О В
Ихнелат» (1948), «Савва Груд- 
цын» (1949), «Брунцвиг» (1949— 
1950), «Мелюзина» (1950), «По
весть о Петре и Февронии» 
(1951), «Бова Королевич», «Три
стан и Исольда» (1953), нередко 
прибегая к значит, трансформа
циям текста (амплификациям, 
интерполяциям или же сокраще
ниям нек-рых мотивов). Включая 
в текст совр. бытовые реалии (в 
т.ч. автобиогр.), создавал эффект 
причастности автора к леген
дарным событиям. Кн. «Мартын 
Задека. Сонник» (Париж, 1954; 
рец.: А. Кашин -  «Грани», 1955, 
X? 25) включила более ста снов 
Р. В сб. эссе «Огонь вещей. Сны 
ипредсонье» (Париж, 1954; рец.: 
Ю. Терапиано -  «Лит. современ
ник», Мюнхен, 1954; Ю. Иваск — 
«Опыты», 1955, № 5; Д. Чижев
ский -  «Нов. ж-л», 1955, № 41) 
рассматривал творчество Гоголя, 
Пушкина, Тургенева и Достоев
ского через анализ и интерпре
тацию снов в их произв., на
блюдения и выводы, внешне «не
научные», отмечены глубиной и 
оригинальностью. В 1957 лит. об
щественность скромно* отклик
нулась на 80-летие Р. (все 1957:
В. Унковский -  «Возрождение», 
№ 66; В. Вейдле, Г. Иванов,
В. Марков -  «Опыты», №  8 ;
Н. Фёдоров — «За правду», 23,
30 марта). За неск. дней до смер
ти практически слепой Р. записал 
в дневнике: «Прошу всех, при
мите мое, я только хотел добра 
для всех людей и никакого зла» 
(Кодрянская,  1959, с. 328).

Изд.: Собр. соч.. т. 1 — 10, М., 2000-03; 
Избр., М.. 1978 (вступ. ст. II комм. IO.A. 
Андреева); Неуемный бубен, Кишинев, 
1988 (вступ. ст. и комм. В. А. Чалмаева); 
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1991 (вступ. ст. Б. Аверина и И. Даниловой); 
Докука-сказка «Заяц». Тибетские сказки, 
М.. 1991; Соч.. кн. 1-2. М., 1993 (вступ. ст. 
и комм. А. Н. Ужанкова); Сторона небы
валая, М., 2004 (вступ. ст. и комм. И. По
пою).
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га).-ЛН.  т. 92, кн. 2; В. Я. Брюсову (и от 
него). -  ЛН. т. 98: В. И. Иванову (и от не
го).- В кн.: Вяч. Иванов. Мат-лы и иссл., 
М., 1996: И.А. Рязановскому. — В кн.: С е
ребряный век рус. лит-ры. М.. 1996; П. Е. 
Щёголеву. -  Ежегодник РО ПД на 1995. 
1997, СПб., 1999, 2002; Б. Н. Рапчинскому (и 
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(Б.Н. Рапчинским (1947-1957), М.. 2004; 
1В. философову (и от него). -  Ежегодник 
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А. А. Данилевский, С. Н. Доценко.

РЕННИКОВ А. | наст, имя и 
фам. С е л и т р е н н и к о в  Андрей 
Митрофанович; 1882, Кутаис — 
23.11.1957, Ницца; похоронен на 
кладб. Кокад], прозаик, фельето
нист, драматург. Отец, выпускник 
Харьков, ун-та, преподаватель 
Тифлис, г-зии. Детство Р. про
шло в Батуми. Учился в пансио
не 1-й тифлис. классич. г-зии — 
«главном очаге рус. образования 
на Кавказе» («Гимназич. восп.» — 
«Возрождение», Париж, 1956, 
№ 47, с. 45). Участвовал в лю
бит. дом. спектаклях. Играл на
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