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Сборник «Арабески Андрея Белого» подводит итог тому, что сделано ми

ровым литературоведением за последние пять лет в изучении жизни и творче

ства крупнейшего русского писателя-символиста Андрея Белого (1880-1934). 
Интерес к Белому, к этой уникальной фигуре Серебряного века, со временем 

становится все более заметным, он стал ключевым автором для литературоведов 

XXI века. Исследуется влияние Андрея Белого на культуру, стиль мышления, 
творчество его современников и тех писателей, которые пришли после него. 

Обнаруживаются и новые неожиданные находки, связанные с пробелами в его 

биографии, новые тексты, требующие публикации и осмысления. Новые под

ходы к известным текстам вскрывают те пласты смыслов, на которое прежде 

не обращалось достаточного внимания. 

В основу книги положены материалы международной научной конферен

ции, состоявшейся 26-31 октября 2015 г. в Москве, в музее Мемориальная квар

тира Андрея Белого (Арбат, 55), и приуроченной к юбилею писателя - 135-ле

тию со дня его рождения. Организаторами юбилея выступили Государственный 

музей А. С. Пушкина и его филиал Мемориальная квартира Андрея Белого, 

университет Белграда (отделение славистики), Институт мировой литературы 

имени А. М. Горького Российской Академии наук. 

В сборнике приняли участие виднейшие специалисты по Серебряному веку 

и творчеству Андрея Белого. Наряду с признанным классиками литературо

ведения, публикуются статьи молодых перспективных ученых. Представлены 

научные школы разных направлений, авторы из Австрии, Венгрии, Германии, 

Италии, Латвии, Польши, России, Сербии, США, Тайваня, Швейцарии, Шве

ции, Японии. 

Книга открывается разделом публикаций. В нем представлены как тексты 

самого Белого, так и рецепция его личности современниками (воспоминания 

Л. В. Горнунга, суждения о нем Л. С. Ильяшенко ). Впервые в научный оборот 
вводится фундаментальный корпус переписки Андрея Белого с Н. П. Киселе

вым, книжником, мистиком, сотрудником издательства «Мусагет» и Румянцев

ского музея. Переписка охватывает период с 1905 по 1918 г. и проливает свет 
на судьбоносную для Белого ссору с Эллисом и Э. К. Метнером. Взгляды писате

ля на историю символизма сквозь призму книжных новинок издательств «Скор

пион» и «Мусагет» проясняют неизвестные ранее обзоры, планировавшиеся 

им для журнала «Труды и дни». Представления Белого об истории и типологии 

мировой философской, эстетической и психологической мысли раскрываются 

в конспекте лекционного курса, подготовленного для чтения в Наркомпросе 

в 1918 г., а его первые впечатления от путешествия по Италии - в газетных 



Ф. Поляков (Австрия) 

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ И БЕРЛИНСКИЕ АВТОГРАФЫ 
АНДРЕЯ БЕЛОГО* 

Многолетние взаимоотношения Андрея Белого и Алексея Ремизова не

однократно становились предметом специальных разысканий. Благодаря этому 

были выявлены историко-литературные аспекты общения Белого и Ремизова, 

скрещения их жизненных путей, сходные идеологемы, связи на уровне поэто

логических и историософских представлений'. Эти сопоставления подтверж
дают внутреннюю мотивированность такого ассоциативного ряда, как, напри

мер, в замечании Гумилева «< ... > для Ремизова нет прошлого. Его творчество 
возводит свой род не дольше Андрея Белого и Пшибышевского < ... >»2 или в од
ной из культурно-лингвистических моделей Ремизова (вопрос о соотношении 
литературного языка с исконной словесной стихией, выражаемой Епифанием 
Премудрым, Андреем Белым, Хлебниковым, Маяковским, а также Розановым 

и Пастернаком)3 • Послереволюционные пути Белого и Ремизова пролегали 

через Берлин, и отражения этого отрезка в их биографиях и творчестве также 
изучены достаточно подробно4 • В нашей заметке мы коснемся эпизода из па

рижского периода Ремизова, ретроспективно связанного с Берлином. 

После того как 23 октября 1923 г. Белый из Берлина выехал в СССР, 

а Ремизовы 5 ноября 1923 г. отправились в эмиграцию в Париж, и у самого 
Ремизова, а через некоторое время и в его близком окружении обнаруживается 

несколько рукописных материалов и рисунков Белого, впоследствии попавших 

в собрание базельского богослова Фрица Либа (1892-1970). С Ремизовым Либ 
познакомился через Льва Шестова в мае 1930 года5 • Во время пребывания Либа 
в Париже между ними установились дружеские контакты, которые позволяли 

Ремизову время от времени предлагать Либу книги или графические произве

дения для урегулирования своей хронической проблемы с квартирной платой 

и налогами, ер., напр.: 

«< ... > Вы говорили мне, что моих книг, изданных в России, не достать 
здесь. Я вам покажу некоторые редкие, с которыми готов расстаться в виду 

приближения летнего "тэрма": платы за квартиру»; 

«Опять принужден моими альбомами торговать: надо до 1 марта со
брать денег и уплатить налог»6 . 

Благодарим за помощь в работе Елену Глухову (Москва), Александра Лаврова (Санкт

Петербург), Heinrich Riggenbach (Basel) и Таню Чеботареву (New York). 
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Таким образом у Либа оказалось два ремизовских альбома, посвященных 

Белому и Достоевскому и приведенных в известность Феликсом Филиппом 

Ингольдом7 • Другим его приобретением был рукописный антологический 

сборник лирики Белого ( см. ниже). Попытаемся уточнить обстоятельства 
пополнения базельского собрания Либа этими материалами. 

На основании приводимого ниже эпистолярного источника можно пред

положить, что интерес к приобретению автографа Белого - берлинской по

этической антологии - проявился у самого Либа после смерти Белого, в том 

же 1934 г. Посредником в передаче рукописи выступает поэт и ученый Миха
ил Горлин (1909-1942), после прихода к власти национал-социалистов пере

бравшийся из Берлина в Париж Горлин был представлен Фрицу Либу пись

мом своего берлинского друга Виктора Франка (старшего сына С. Л. Франка) 

от 27 февраля 1932 г. и с тех пор вступал с ним несколько раз в переписку8 • 
Весной 1934 г., уже находясь в Париже, Горлин вычитывал корректуру сделан
ного им по заказу Либа перевода фрагмента из «Апокалипсиса нашего време

ни» Василия Розанова9 • О получении берлинских материалов Белого Горлин 

сообщает Либу в письме от 14 июня 1934 г.: 

«Paris 16° 
6, rue Emile Augier 
chez Monsieur J. Schick 

Sehr geehrter Herr Professor! 

Die Manuskripte von Andrej Belyj sind angekommen. Es ist leider nicht 
mehr das Ganze vorhanden. Was vorliegt, ist jedoch recht interessant. Es ist die 
Reinschrift der Gedichte, die Belyj 1921 ftir eine Auswahl aus seinem Schaf
fen unternommen hat. Sie enthalt mit die besten Gedichte Belyjs und weist 
zahlreiche Verbesserungen (im Text) und Varianten auf. Ich wtirde sie Ihnen 
geme im Laufe der nachsten Woche bringen, wenn Sie mir nur den Tag und 
die Stunde angeben wollen. Es versteht sich von selber, dass der Preis fiir diese 
Handschrift nicht so hoch ist, wie die Summe von der wir sprachen und die die 
fiir das Ganze berechnet war». 

( «Глубокоуважаемый господин профессор! 

Рукописи Андрея Белого дошли. К сожалению, не все уже в полной 

сохранности. Что имеется в наличии, однако, довольно интересно. Это 

чистовой экземпляр стихотворений, вошедших в выборку из своего твор

чества, которую Белый предпринял в 1921 году. Она включает в себя в том 
числе и лучшие стихотворения Белого и обнаруживает многочисленные 

исправления (в тексте) и варианты. Я бы Вам охотно ее принес в течение 

следующей недели, если бы Вы только указали день и час. Само собой раз

умеется, что цена за эту рукопись не столь высока, как та сумма, о которой 

мы говорили и которая была подсчитана за все в целом».)1° 

Переданная Горлиным Либу рукопись Белого носит заглавие «Андрей Бе

лый/ выборка стихов» (дореформенная орфография); она привлекалась в тек

стологическом аппарате изданий Александра Лаврова и Джона Малмстада11 • 
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Илл. 1. Автограф стихотворения «Шут)) 
в берлинской антологии 

с примечанием Андрея Белого 

Ф. Б. ПОЛЯКОВ (АВСТРИЯ) 

Отметим, что хотя в дальнейшем опи
сывается только один объект - сде

ланная Белым выборка ( антологиче
ский сборник), первоначально речь 
шла о «рукописях», которые были 

как-то доставлены Горлину. Кроме 

того, записка Горлина содержит не

сколько важных деталей. Во-первых, 

в ней названа дата составления сбор
ника - 1921 г. (в нынешнем составе 
антологии такого указания нет), а во

вторых, упоминается, что имеющий

ся в наличии список сохранился не

полностью, т. е. представляет собой 

фрагмент более обширной выборки. 
В конце списка имеется карандашная 
помета: «Fraulein V. Lourie / Berlin
Halensee / Westfalischestr. 56». На
помним, что с Горлиным Вера Лурье 

( 1901-1998) была связана участием 
в берлинском «Клубе поэтов», секре
тарем которого он являлся. 

Представляется, что автограф 
такого значения едва ли мог и в бер

линское время, и после отъезда Бело

го оказаться в случайных руках. Учи

тывая же доверительные отношения 

между Белым и Верой Лурье, с кото
рой он познакомился весной 1922 г. 12 

и которую посвящал в свою работу, 

как она вспоминает, рассказывая о 

своей дружбе с Белым, не исключе
но, что выборка (и какие-то другие 
тексты?) осталась именно у нее. 

Переписывание и редактирова
ние корпуса лирических сборников 

Белым преследовало определенную 
цель. Так, на листе 31 об. Белый начал 
переписывать балладу «Шут», вос

произвел сложное графическое по

строение двух строф, затем перечер

кнул написанное, но оставил преду

смотрительно помещенную в самом 

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ И БЕРЛИНСКИЕ АВТОГРАФЫ АНДРЕЯ БЕЛОГО 

конце листа, с учетом предполагаемого объема баллады, заметку: «Примечание 

для издателя и переводчика: расположение слов в четверостишиях должно 

выглядеть начертательно так же, как и у автора. Андрей Белый» (Илл. 1) 13• 

Итак, после отъезда Белого рукопись находилась в Берлине еще одно деся

тилетие и в год его смерти через посредничество Горлина попала в надежное 

собрание - о чем Горлин сообщил и Ремизову. С ссылкой на эту информацию 

Ремизов обращается к Либу несколько месяцев спустя, а именно 26 ноября 
1934 г., со следующим предложением14 : 

«Дорогой Федор Иванович <!> 

Узнал от Горлина, что Вы интересуетесь рукописями Андрея Белого. 

Хочу предложить вам альбом, в котором: 

четыре рисунка Андрея Белого -
1) автопортрет 
2) мой портрет 
3) символический рисунок с подобием Штейнера 
4) пути духа 

и рукопись - доверенность А. М Ремизову от Б. Н Бугаеева 

на отыскание рукописи о Л. Толстом -
доверенность, непринятая нотариусом. 

Картинки в рамках - мой рисунок. И мое предисловие к альбому. 

За этот альбом я прошу 200 frs. И хотел бы сейчас его устроить: 15 октября 
был срок уплаты за квартиру, а заплатить не мог. И теперь собираю 

деньги для уплаты этого долга. 

Есть еще и отдельный большой рисунок Андрея Белого, искусной работы: 

поздравление с Рождеством Серафиму Павловну и меня. 

Оцениваю я этот рисунок в 100 frs. 
Из-за необходимости готов и его отдать. 

Заходите: в 5 ч. я всегда дома. 
2 этаж на право; на дверях зеленая наклейка: 

"висит зеленое и поет" -
это вместо карточки. 

Покажу вам и другие альбомы: 

цитаты из Лескова, 

Достоевского, 

документы 1923 г. - Берлин 

по немецки: как меня высылали из Германии. 

Алексей Ремизов>>. 

Альбом был передан Либу в декабре 1934 г., что подтверждается письмом 
Ремизова к нему от 9 декабря 1934 г. 15 Вслед за обложкой с именем Белого 
и датами его жизни, исполненной Ремизовым владельческой надписи «Этот 

альбом принадлежит Федору Ивановичу Либу / 13 XII.1934 / Paris» ( там же 
в верхнем левом углу - помета «№ 100», по авторской нумерации ремизов
ских альбомов) и записи: «А. Reшizov, 7 Rue Boileau, Paris XVI», заглавия 
на следующем листе: «Рисунки Андрея Белого в моей обрисовке. Андрей Бе-
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Илл. 2. Новогоднее поздравление А11дрея Белого 1922 г. в «обрисовке1>А. М Ремизова (1934) 

лый 1880-1934» далее помещено предисловие составителя ( см. ниже). Хроно
логия рисунков дается в пояснениях «обрисовок» Ремизова: ( 1) «Автопортрет 
Андрея Белого/ Бориса Николаевича Бyгaeвa/Berlin 1922» 16, (2) «Алексей 
Ремизов - рисунок Андрея Белого/ Berlin 1922»; (3) «Рисунок Андрея Бeлo
гo / Berlin 1922»; (4) «Рисунок Андрея Белого/Б. Н. Бyгaeвa/Berlin I. 1923». 
Затем следует автограф выданной Белым доверенности от 12 января 1922 г., 
для удобства прочтения переписанной Ремизовым на отдельном листе. Ко!Vшо

зицию завершает колофон: «Этот альбом рисунков Андрея Белого/ закончен 

осенью 1934 г. / 4 рисунка и один на отдельном листе/ и автограф как прило
жение», в правом нижнем углу авторский значок глаголической буквой чьрвь 

и дата «27 Х 1934 / Paris». На следующем листе - подпись Ремизова с орна
ментальным скорописным элементом, символическим рисунком царя Асыки 

в его «гностическом» воплощении17, грецизированной надписью имени Абрак
сас (с ксu и сигмой, причем буква Р в опубликованных рисунках этого типа 
обнаруживает смешение с латинским R, очевидно намеренное), глаголической 
надписью «Обезвелволпал» и двумя глаголическими авторскими значками, 
с «хвостатым» росчерком и без него. Далее прилагается упомянутое поздрав

ление Белого к Новому году, с цитатой из тропаря на Рождество Христово 

(глас 4-й) «воссия мирови свет разума» и датой, внесенной Ремизовым в «об
рисовку» - «Berlin 1922». В верхнем левом углу в «обрисовке» добавлены 
и годы жизни Белого (Илл. 2). 

Обратим внимание на то, что предисловие Ремизова к альбому в вводной 
своей части, дающей стилизованное описание рисовальной манеры Белого, 

практически совпадает с текстом, опубликованным много позднее Натальей 
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Илл. 3.Довереююсть А11дрея Белого А. М Реwизову. Автограф. /2 я11варя /922 

Кодрянской с таким указанием на источник: «Вот что Алексей Михайлович 

пишет о рисунках Андрея Белого в бытность Белого в Берлине - 1922 г. (От
рывок из записей А. М. - 1952 г.)» 18 • Контекст обращения Ремизова к вос

поминаниям о Белом в дневниковых записях 1952 г., частично сообщаемых 
Кодрянской, нуждается в дальнейшем прояснении. Приведем предисловие 

Ремизова по версии базельского альбома: 

«В рисовании Андрея Белого было что-то от игры: как дети усядутся к сто

лу и примутся рисовать, пока не надоест, и потом начнется другая игра, 

а испачканные чернилами, а всего милее красками, листки с фантастиче

скими рисунками, в которых никогда не употребляется линейка и резин

ка, разбросанные по столу, летят со стола на пол, а с пола в печку. Игра, 

а не мастерство: во всяком мастерстве есть "почему", а в игре - "как рука 

водила" и всегда важен только процесс, а не результат. В этом душа рисун

ков Андрея Белого. Но было и другое: страсть иллюстрировать - изо

бражать мысль; но при неумении и эти иллюстрации, в которых всегда 

преднамеренность и отчетность, превращались в фантастические узоры, 

ничего не объясняющие. К рисункам Андрея Белого я делаю рамку. Моя 

рамка, как украшение, в том же духе и одной природы с рисунками. 

В альбоме четыре рисунка: автопортрет, мой портрет в вишневом плат

ке и в зеленом шарфе, разрисованный конверт с подобием Доктора Штей

нера и иллюстрация: "пути духа". 

На отдельном листе поздравление с Новым годом: "возсия мирови свет 

разума" - "славословим и поздравляем" (Серафиму Павловну, Алексея 

Михайловича). 
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Как приложение, в альбоме автограф: доверенность, не принятая но

тариусом, - мое имя из "Ремизова" превратилось в "Резимозва", а вместо 

"Бугаева" - "Бугаеев": Андрей Белый доверяет мне и художнику Залп

ту "суд и ряд" - отыскать его рукопись ( единственный экземпляр) "Лев 
Толстой и культура" или "Толстой и кризис культуры", которую он дал 

неизвестно кому» (Илл. 3)19. 

Отметим, что часть этих материалов до их соединения в альбом, наряду 
с большим количеством друтих свидетельств, была предоставлена Ремизовым 

Николаю Зарецкому для его выставки «Рисунки русских писателей», открытие 

которой состоялось 2 декабря 1933 г. в Национальном музее в Праге20 . Реми
зов посвятил ей краткую заметку (под псевдонимом «Василий Куковников» )21, 
а также участвовал в оформлении каталога выставки, который был изготовлен 

Зарецким в единственном экземпляре. Согласно перечню этого каталога гра

фическое творчество Белого было представлено здесь следующими экспона

тами22: 

1161. Портрет А. Белого, с рис. Л. Бакста. 1908. 
1162-1168. Рисунки из книги «Глоссолалия, поэма о звуке», изд. Эпоха. 

Берлин. 1922. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
1169. Портрет А.М. Ремизова (собр. А. М. Р.) 
1170. «С Новым годом», Berlin 1922. (собр. А. М. Р.) 
1171. «Культура в современной России» статья. Автограф. 
1172. «Серебряный голубь», повесть в семи главах. К-во «Скорпион», 

Москва 1910 г. 
1173. «Глоссолалия» поэма о звуке, изд. Эпоха. Берлин 1922 г. 
1174. «Рисунок», собр. А. М. Р. 
1175. Автопортрет, собр. А. М. Р. 

Каталог готовился при жизни Белого, поэтому первоначально был указан 
только год его рождения, а затем Зарецкий другими чернилами дополнил и дату 

рождения, и дату смерти. По данной описи четыре рисунка Белого из собра

ния Ремизова отождествляются следующим образом, исходя из формулировки 
предисловия к базельскому альбому: (1) ремизовский «портрет в вишневом 
платке и в зеленом шарфе» (№ 1169); (2) «На отдельном листе поздравление 
с Новым годом» (№ 1170; возможно, годы жизни Белого внесены Ремизовым 
в «обрисовку» позднее, до передачи альбома Либу); (3) «Иллюстрация: "пути 
духа"» - предположительно № 1174; ( 4) «Автопортрет» (№ 1175). Наконец, 
еще один берлинский материал, оказавшийся в экспозиции - автограф ста

тьи Белого23 - с собранием Ремизова, как мы видим по описанию каталога, 

не связан, но его путь в Прагу нам неизвестен. 

Итак, консолидация всех упомянутых фрагментов в собрании Фрица Либа 
отражает реакцию на смерть Андрея Белого, причем в альбоме Ремизова, пред

ставляющем собой текстуальный и графический коллаж памяти Белого, вклю

ченные в композицию берлинские материалы ретроспективно приобретают 

функцию мемориальных знаков. 
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