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К. В. Б улавкин
(студент филологического факультета)

О СТРУКТУРЕ ПОЭТИЧЕСКИХ КНИГ И.АННЕНСКОГО

Структура поэтических книг И. Анненского -  это практически 
неизученный аспект творчества поэта, который, однако, ш раст зна
чительную роль для понимания его художественной системы в целом. 
Анализ строения “Тихих песен” и “Кипарисового ларца” позволяет 
установить, что книги стихов Анненского являются воплощением его 
суждения о мифе как об источнике лирического творчества и попыткой 
перенесения принципов античного мифа на почву современного искусства.

В качестве основы сюжета своей первой книги (говоря о сюжете по
этической книги, нужно учитывать, что это понятие условно и его нельзя 
отождествлять с понятием сюжета в эпических произведениях) поэт 
использовал миф об Одиссее, соотнося своего лирического героя с героем 
мифа. Подтверждением этому являются основные сюжетные совпадения 
мифа с тематикой и образами киши Анненского: мотив поиска духов
ной родины, тема соблазнов и страхов, преследующих героя, образ душ
ной пещеры циклопа Полифема, соотносимый Анненским с понятием
преоывания человека в мире и т.д.

При создании второй книги стихов Анненский, также руководствуясь 
принципами античного мифа, реализует' эти принципы на несколько ином 
уровне. Взяв одну из главных категорий мифа -  трагедийность, он во
плотил ее в каждом отдельном стихотворении “Кипарисового ларца”. 
Таким образом, стихотворения поэта, в которых практически всегда 
присутствует сюжетность характерного трагического типа, можно на
звать своеобразными микротрагедаями, составляющими едшюш контекст 
книги. Автор, мучительно ощущающий неразрывную связь с героями сво
их лирических пьесок, заставляет и читателя тоже почувствовать эту связь. 
Так на уровне всей книги реализуется идея надличного сознания, функ
цию которого в античности выполнял миф.

Данная идея обусловила особенное!и сложной структуры “Кипари
сового ларца” деление книги на три раздела -  трилистники (микроциклы 
из трех стихотворений, складни (из двух) и разметанные листы (отдельные 
стихотворения) -  деление, символизирующее сцепленность человеческих 
судеб и в то же время их “размеганность”. Принцип троичноеги, вопло- 
щештый на нескольких уровнях книги, делает “Кипарисовый ларец”
универсальной художественной моделью трехмерного пространства че
ловеческого бытия, в пределах кот орого трагически невозможно полное
соединение отдельных существований в единое целое, но сама идея по
добного “лучезарного слиянья” заставляет человека терзаться “мукой 
по где-то там сияющей красе”, всегда находиться в сосФояшш поиска
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трагически недостижимой гармонии. Таким образом, главная книга по
эта -  это “страницы жизни”, “мерцающие строки бытия”, раскрывающие 
всеобъемлющую картину человеческого существования, наполненного 
неразрешимыми противоречиями и вечным стремлением к прекрасному.

В. А. Б одров
(аспирант МПУ)

ВОСПОМИНАНИЯ О М.ГОРЬКОМ 
В ЖУРНАЛЕ “НОВОСЕЛЬЕ” (НЬЮ-ЙОРК)

Мемуаристика, воспоминания о деятелях политики, науки, искусства 
и литературы -  одна из ярких страниц периодики Русского зарубежья. 
Подобные материалы были весомыми среди публикаций как ведущих 
ее журналов “Совремешше записки” (Париж), “Грани” (Франкфурт- 
на-Майне), “Новый журнал” (Ныо-Йорк), -  так и незначительных, 
не сыгравших сколько-нибудь значимой роли. К последним относится 
и журнал “Новоселье”, выходивший в Нью-Йорке с 1942 по 1950 годы 
под редающей С. Прсгель. Несмотря на то, что собственно литератур
ный отдел “новоселья” был откровенно слаб, за что издание не раз 
подвергалось критике со стороны других журналов Русского зарубежья 
(см.: жур. “Возрожденье” (Париж). № 30, с. 185-186), в нем появлялись 
солидные материалы научной, философской, социально-политической, 
общественно-образовательной тематики, воспоминания. Они во многом 
и определяли лицо “Новоселья”.

Среда материалов журнала выделим очерки о М. Горьком. Известно, 
что к его личности и творчеству Русское зарубежье обращалось доволь
но активно. Не случайно, конечно. Фигура одного из крупнейших писа
телей первой трети XX века не могла не вызвать к себе интереса. Так 
было и с “Новосельем”, где в 40-е годы появляются три очерка о нем -  
Е. Замятина (№ 1), С. Дубновой (№ 21), Г. Хмары (№ 29-30). Все ода 
были написаны по впечатлениям от встреч с писателем и раскрывали 
его как личность. Авторы попытались воссоздать прежде всего пси
хологический портрет своего героя, духовный его облик. При том, что 
С. Дубнова и Г. Хмара освещают разные аспекты деятельности Горько
го (работа писателя в “Летописи” и его сотрудничество с МХАТом), оба 
автора выделяют одни и те же черты личности Алексея Максимовича -  
огромную энергию, “бескорыстную взволнованность чужой удачей” 
(С. Дубнова), гуманистическую направлешюсть его публичных выступ
лений, принципиальность в отстаивании своей позиции, тонкую душев
ную организацию. Все это нашло отражение и в очерке Е. Замятина, 
написанном, как мы знаем, в Париже сразу же после известия о смерти


