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Федор Поляков (Мюнхен) 

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ И ЖИТИЕ ПРОТОПОПА 
АВВАКУМА: ВОССОЗДАНИЕ ТЕКСТА КУЛЬТУРЫ 

В ЭМИГРАЦИИ 

В 1926 году в Париже усилиями трех участников евразийского движения - кн. 

Д. П. Святополк-Мирского, П. П. Сувчинского и С. Я Ефрона - был основан 

журнал Версты, выходивший как ежегодник до 1928 года 1. В программе издания, 
наряду с характерными тематическими акцентами евразийцев (например, интере
сом к краеведению и востоковедению), подчеркивалось, что «в настоящее время -
рус с к о е больше самой России»; почти тождественная формулировка встреча

ется и в предисловии к последнему номеру (No 3, 19287. Однако стремление соз
дать печатный орган «вне всякой политики» и «без признака эмигрантщины», как 

выражался Сергей Ефрон в марте 1926 г. в письме к В. Ф. Булгакову2, в русле 
«сменовеховства» редакторов журнала оказалось тенденциозной фикцией. 

Отбор явлений современности , существенных с точки зрения политизиро

ванной версии евразийства и выходящих за пределы «практической борьбы» 

(предисловие издателей к No 1), был реализован в Верстах как кумуляция текстов 
эмигрантских и подсоветских·. авторов. Столь непосредственное столкновение 

культуры диаспоры (и предшествующих ей элементов традиции «Серебряного 
века», например, текстов В. В. Розанова и Н. Ф. Федорова) с подборкой типа 
«Отклики русских писателей на резолюцию XIII съезда РКП» создавало на ком
позиционном уровне эффект гигантского оксюморона, или, по словам Ефрона в 

цитированном выше письме, «впечатление разорвавшейся бомбы». 

В коалицию с упомянутыми редакторами журнала входило еще три имени: 

«при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шес

това». Свое положение в редакции Ремизов представляет в письме к Е. А. Ляцко
му от 29 мая 1926 г. в таком свете: «И хотя Версты выставили меня и Шестова 
ближайшими, все-таки это из каких-то других причин. Оба мы ничего не можем»3 . 

Поскольку, по замечанию кн. Зинаиды Шаховской, «евразийцы в ту пору 

[1926 г. - Ф. П.] помогали Ремизову», его сотрудничество в этом издании оказа
лось весьма плодотворным4• В первом номере журнала (1926) им опубликовано 
четыре текста, из них три авторских: (1) Из юшzи Николай Чудотворец [11. 4. 
1926] (с. 37-51); (2) Росия [sic] (с . 52-57; форма сохраняет орфографию 
Аввакумовского времени); (3) «Воистину" (Памяти В. В. Розанова) [3. 5. 1926] 
(с. 82-86). Четвертый текст, связанный с Ремизовым, - перепечатанное в при
ложении Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, на 73 страницах 
особой пагинации, с обзором хронологии Аввакума и ремизовским послесловием. 

В планы Ремизова входило воспроизведение и других текстов Аввакума: так, в 

письме к Е. А. Ляцкому от 14. 4. 1926 он просит выслать ему «Послание Авва
кума царю Алексею Михайловичу» на две недели и Никоновскую летопись на 

четыре месяца, а в письме от 12. 7. 1926 сообщает, что хотел бы поместить это 
«Послание Аввакума» («Изумительно написано. И вот сколько добиваюсь , и в 
Россию писал, не отвечают») в приложение ко второму номеру Верст (192 7; план 
публикации реализован не был)5. 

А. Ремизов и Житие протопопа Аввакума 65 

Тексты (2) и (3) также непосредственно адресуют к личности Аввакума, его -
искаженной нормативными грамматиками - роли в истории русского языка и в 

русской культуре второй половины XVII в.; эти же полемические мотивы при

сутствуют и в творчестве позднего Ремизова6. Такая концентрация аввакумовской 
тематики в рамках евразийского издания подчеркивает, насколько филологи

ческая концепция Ремизова соприкасалась с интересами евразийцев к Аввакуму, 
проявившимися в середине 1920-х годов 7. 

По меткому замечанию В. Ф. Маркова, к основным тематическим аспектам 

творчества Ремизова можно отнести, наряду со снами и памятью, п е реп и с ы -
ван и е8• Учитывая эту универсалию поэтики Ремизова, рассмотрим акт мульти
медиального воспроизведения письменного знака, т. е. его написания, сохранения 

и восприятия / прочтения, как один из приемов организации повествовательной 
структуры в созданном Ремизовым аввакумовском контексте первого номера 

Верст. 

Росия представляет собой часто встречающийся у Ремизова коллаж ориги

нальных до к у мен то в (грамот, надписей) с авторским опщ:;анием и коммента
рием - историческим, филологическим (например, особенности произношения, 
отразившиеся в графике) и палеографическим (например, сведения о почерке, его 
орнаментальных элементах, об особенностях написании отдельных букв)9. Наибо
лее последовательно такая нарративная схема применена по отношению к истори

ческому документальному материалу в книге Россия в письменах (Берлин 1922) . 
В первой серии текстов Росии (1926 r.) привлекаются два вида документов , совре
менных протопопу Аввакуму: жаловальная грамот а царя Алексея Михайло

вича 1669 г. ( с. 52-56), выданная Макарию Григорьевичу Чирикову, и выписка из 
писцовой книг и 1681 г., т. е. времени царствования Федора Алексеевича ( с. 
56-57) 10. Первый из них содержит лаконичную отсылку к источнику: «Из архива 
Николая Сергеевича Чирикова» 11. Относительно того, как этот документ попал к 
Ремизову, мы располагаем свидетельством кн. Зинаиды Шаховской: «Раз Ремизов 

попросил меня достать у капитана 2-го ранга, бывшего командира «Алмаза» и 

моего свойственника, грамоту, выданную предку его царем Алексеем Михай

ловичем, которую Чириков смог сохранить. Я ему достала и А. М. долго с ней 
возился, рассматривал не так даже содержание, как слова и выражения 17-го века 

и начертание букв» 12. 
В целом обращает на себя внимание обилие реальных документов старого и 

нового времени в литературном наследии Ремизова, приводящее, по замечанию 

Ренате Лахманн, к «'узурпации' чужих текстов, текстовых конвенций и жанровых 

схем» 13• Включая дипломатию в литературный контекст, Ремизов расширяет гра
ницы памяти культуры, создает внутри корпуса своих литературных (в том числе 
автобиографических) текстов арх и в материальных носителей достоверного 
исторического предания 14• Показательно, далее, что для обозначения библиотек 
(в современном смысле) как хранилищ этого предания Ремизов использует архаи
ческое название «книжная казна», которое не предполагает строгой дифферен

циации между библиотекой и архивом, книгой и документальным источником , 

книгопечатной и рукописной формой традирования информации. Так, в фиктив

ном послании к Розанову (Накануне, с. 84), отмечая генетическую связь между 
Розановской манерой письма и синтаксическим строем Аввакума в противовес 

общепринятым литературным образцам, Ремизов метонимически распространяет 

это обозначение на совокупность арсеналов памяти культуры: «Теперь начали это 

изучать, докапываться в России - там книжники и вся казна наша книжная!». В 

письме к А. Л. Бему в Прагу от 28. 2. 1944 Ремизов спрашивает о судьбе Артура 
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Лютера, своего давнего знакомого и переводчика: «Жив ли Лютер Артур Федо

рович? Слышал, много погибло из книжной казны» 15 . 
Высокий статус документальных источников, восходящих к допет ров -

с к ом у времени, в иерархии культурных ценностей Ремизова обусловлен имма

нентной им функцией лингвистической памяти, т. е. сохранением лексического и 

синтаксического строя, того «русского лада», который, согласно Ремизовской 

концепции истории русского языка и культуры, подвергался на протяжении веков 

деформирующему воздействию различных внешних факторов 16. Отметим при
сутствие в этом контексте мотивов смены одежды и карнавального ряжения в 

чужое, появляющихся, по-видимому, по обратной аналогии (ер. ниже про
сторечные выражения типа «одежа») с преобразованиями Петра Первого: «как 
бы не обрядить русскую речь. [ ... ] Обрядили ее в болгарскую одёжу, болгарскую 
сменила церковно-славянская , церковно-славянскую - польская, в Киеве сшита, 

потом немецкая и французская, а кончилось смесью: штана немецкая, рукав 

французский»l7_ Итогом деятельности Петра явилось насильственное исключение 
«русского лада» из сферы нормативной культуры, предание его забвению: «залил 

на Москве Красную площадь стрелецкою кровью и по крови дубинкой забил глу

боко в землю природный лад русской речи» 18. 
По материалам «Рабочей тетради» Ремизова 1950-х rr. выясняется, что перво

начально этот последний пассаж представлял собой один из компонентов «Авва

кумовского текста» культуры с разветвленной цепью аргументов. Здесь компо

зиция открывается цитатой из Аввакума о «природном языке». Это - фрагмент 

известного обращения Аввакума к царю Алексею Михайлови,1у из «Книги тол

кований и нравоучений» в связи с rрекофильскими тенденциями последнего19. Да
лее Ремизов упоминает «кажение» языка в виршах Симеона Полоцкого (придвор
ного поэта Алексея Михайловича, учителя Федора Алексеевича и оппонента 

старообрядцев); «а царевна Наталья Алексеевна на этих виршах представления 

сочиняла для театра из священной истории»20. Причина антипатии Ремизова к 
царю Федору Алексеевичу (отметим особую, «аввакумовскую» стилистику его 

описания) и его сводному брату достаточно ясна: «А ее родной братец, Федор, 
скобленая образина, повернув ж ... к Кремлю «старой веры и старого пения», 

сжег на Красной площади все родословия, чтобы впредь не повадно было родом 
чваниться, а заодно велел и Аввакума сжечь , не чванься де и своим природным 

русским языком. А другой ее брат Великий [ ... ] по-голландски объяснялся, [ .. . ] 
всю жизнь словесно выдирался в своем немецком мундирум из московского 

литника, поволока дороги лазоревые, залил Красную площадь стрелецкой кровью 

и заколотил дубиной глубоко в землю природную русскую речь»21 . В Ремизовской 
концепции функционально уравнены отказ от привычного типа одежды, книж

ная справа (повлекшая за собой различение «старой» и «новой» веры), введение 
нового церковного пения (по украинским образцам; эта реформа приписывалась 
царю Федору Алексеевичу уже историографом В . Н. Татищевым), силлабический 
стих Симеона Полоцкого. Лингвистический аспект памяти культуры сопряжен с 

Аввакумом, полюс энтропии, репрессий и забвения - с придворной культурой вто

рой половины XVII - начала XVIII в. Судьба «природной русской речи» и ее носи

телей поставлена в один ряд с уничтожением разрядных местнических книг -
резервуара отвергнутой, забытой, забитой дубиной исторической памяти. 

Итак , плоскость пересечения этих двух ипостасей памяти культуры - «русско

го лада» и исторического предания - представлена документальной традицией. 

Для переосмысления ее нереализованного языкового потенциала в современном 

русскоязычном социуме Ремизов предлагает весьма радикальную программу: 

«Русская словесная земля сберегла из веков русский лад. Беритесь за дьячьи и 
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подьячьи грамоты , корпите над Писцовыми книгами, вникайте в документы По

сольского Приказа и Судебные акты - живая речь обвиняемых и свидетелей»22 . 
Ср. аналогичное определение «словесная земля» как медиума памяти в «Рабочей 

тетради» 1950-х rr .: «Как по земле идут, надо пройти по словесной земле в веках, 
прикоснуться к живой русской речи. Чтение старинных документов: актов исто

рических и юридических.// Начать с Архива П. М. Строева»23. Именно документ 
(«грамота») допетровского времени должен, согласно Ремизову, стать основой 
r рам от ы, азов, нормативного начального обучения: «Вот что я понял, сорок лет 
учась русской грамоте: в школах начинать с образцов приказного языка XVI -
XVII в. - указы, грамоты, судные дела»24. О своей практике чтения текстов подоб
ного рода Ремизов сообщает в письме Н. В. Кодрянской: «Читал, как всякий день , 

грамоту. Дошел до 1556 r. Ивана Грозного. Читаю вслух и вникать и для произно
шения»25. 

Чтение вслух является не только предпосылкой понимания источника, ключем 
к его расшифровке, но и частью перформанса, имеющего собственную эстети

ческую ценность. В этом отношении особенно характерно а~qстическое воспро
изведение литературного текста Ремизовым в качестве сопровождения («за музы
канта») на праздновании юбилея Льва Шестова (* 13 февраля нового стиля / 31 
января старого стиля 1866 r.), которое хронологически совпадает с подготовкой 
первого номера Верст; в фиктивном послании В. В. Розанову (Воистину, с. 83) 
этот эпизод представлен так: «в этом году исполнилось 60 лет - Вяч. И. Иванову, 

Д. С. Мережковскому, Л. И. Шестову. Юбилей Л. Шестова справляли по-русски -
три вечера: на дому - литературное сборище, у С. В . Лурье - семейное, и третий 
вечер.- философское: только философы. Бердяев, Вышеславцев, Эфрон, Ильин, 
Познер, Лазарев, Лурье, Сувчинский, кн. Д. С. Мирский, Федотов, Мочульский 

(Степун не приехал!) и только я не философ, я за музыканта: читал весь вечер -
три часа без перерыва - «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» , са

мую жизнерадостную книгу, а на тему: путь к вольной смерти!». 
В этой последней фразе скрывается экзистенциальная мотивация выбора 

текста для прочтения именно в философском кругу , так что в данном случае 

чтение вслух не совпадает с т. н. художественным чтением или декламацией . 

Скорее можно предположить, что в основе действия Ремизова лежит акт о з в у -
ч е ни я релевантного для него текста культуры, перевода письменного знака в 

плоскость оживляющей его звучащей речи. Письменные свидетельства, фикси

рующие традицию, имеют и свои звуковые эквиваленты: ««Росию» высказал 

Аввакум, грамоты и писцовые выписи: Аввакум - проrоворя на «о» (нижеrородец 
да и протопоп!) [ ... ]; грамоты - выпевая знаменным догматиком с окриком по 
«Уложенью»; выписи - деловым кудрявым «столбцом» («Росия», с. 52; разрядка 
Ремизова). 

Создаваемая Ремизовым мультимедиальная версия памяти культуры тяготеет 

к актуализации ограниченного круга текстов («архива») . Среди них, наряду с 

отмеченными выше типами документов допетровского времени, важнейшее место 

принадлежит Житию протопопа Аввакума. В связи с этим интересно взглянуть 

на состав текстов в Ремизовском приложении к No 1 Верст. Помещенный в нем 
текст Жития протопопа Аввакума восходит к печатному изданию (Житие 1916 ; 
включено в состав издания: Памятники 1927), в основу которого, в свою очередь , 
положен автограф Аввакума в т. н . Пустозерском сборнике Дружинина (СПб. , 
Библиотека Российской Академии наук, собр. В. Г. Дружинина, No 746 [790]) 26. 
Фрагменты двух других редакций Жития (второй и третьей, по определению 
Я. Л. Барскова) также были использованы Ремизовым. Вслед за перечнем 
основных русских изданий Жития он упоминает английский перевод, сделанный 
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известным специалистом по классической филологии Jane EIJen Harrison в 

сотрудничестве с писательницей Helen Норе Mirrlees и вышедший с предисловием 
кн. Д. П. Святополк-Мирского (Avvakum 1924), в котором сам Ремизов принимал 
участие в качестве консультанта27 . 

Хотя первая публикация Жития Аввакума Н. С. Тихонравовым вышла в свет 

еще в 1861 г. и оно само впоследствии неоднократно переиздавалось, книго
печатное сознание современной культуры - «галактика Гутенберга» - не исчер

пывает представлений Ремизова о путях сохранения аввакумовской традиции; ер. в 

приложении к Житию (с. 73): «Списки Жития делались еще при жизни Авва
кума, и после издания Жития (1861 г.) московские доброписцы не раз трудились, 
списывая «добрым письмом»». Сославшись на непрерывность рукописной 

традиции и связав ее исключительно с местом своего рождения (но не подчер

кивая при этом ее старообрядческих корней; таким образом, Москве как «месту 

памяти» (Gedachtnisort) в пределах общей традиции отводится особая роль), 
Ремизов завершает послесловие следующей ремаркой: «'Парижский' список сде

лан в 1926 г. по замышлению П. П. Сувчинского: 33 часа переписывал я Житие, 
не только глазом следя, а и голосом выговаривая слово за словом и храня каждую 

букву протопопа 'всея Росии'». 

Таким образом, Ремизов придает опубликованному им тексту Жития статус не 

простой перепечатки, с точки зрения текстологии вторичной по отношению к 

автентичному рукописному преданию, а нового сп и с к а. «Парижский список» 

столь же с о об раз е н традиции, как и упомянутые до этого московские списки 

автографов Аввакума. Заключительная фраза послесловия содержит реми

нисценцию профессиональной рукописной культуры : «замышление П. П. Сув
чинского» сопоставимо с формулами колофонов рукописей, называющих их 

заказчиков. 

Перформанс Ремизова на юбилее Шестова (3 часа) и создание «Парижского 
списка» Жития Аввакума (33 часа) «не только глазом следя, а и голосом выгова
ривая ... » в том же 1926 г. являются дополняющими друг друга мерами , призван
ными гарантировать непрерывность текста культуры и сохранность основных 

кодов ее памяти в изгнании. Одним из ее источников в уникальной Ремизовской 

версии было Житие протопопа Аввакума; о силе этой «словесной земли» сказано 

им в дарственной надписи выдающемуся исследователю старообрядческой книж

ности В. И. Малышеву: «Всю свою заграничную жизнь с 7 августа 1921 г. и по

сейчас прожил я - Слово Аввакума было мне русской землей»28• 
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