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КИММЕРИЯ МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА
КАК ДУХОВНО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТОПОС

М.А. Волошин считал Киммерию своей «родиной духа» , что
непосредственно утверждается как в ранних поэтических
набросках : «…Мой дух проз рел под шум волны» ( «Дрожало море
вечной дрожью…» , 1904) , так и в программном стихотворении
«Коктебель» (1918 ) : «С тех пор , как отроком у молчали вых /
Торжественно -пустынных бер е гов / Очнул ся я , - душа моя разъя лас ь , /
И мысль росла , лепи ла сь и ваялась / По складкам гор , по выгибам
холмов»» . При этом Волошин признавал , что Коктебель не сразу
вошёл в его душу : «… понадоби лос ь мно го лет блужданий по бере гам
Среди земного моря , чтобы понять его кра соту и единственность» 1.
Он отмечал важное достоинство этих мест : «Историчес кая
на сыщенность Киммерии и строгий пейз аж Коктебел я воспитывают
дух и мысль» 2. «Сосредоточенность и теснота / Степных равнин и
мреющие дали / Стиху разб е г , а мысли – меру да ли» . Сюда , к
библейским холмам «в клоках косматых трав» , «к страстной
земле» , вздувшейся валунами и скалами , к потухшему вулкану
Карадаг , поэта влечёт из самых экзотических мест Европы . Сюда ,
«дорогой скорбной в… безрадостный Коктебель» , причаститься
«горькой соли задыхающейся волны» , стремится он и в период
душевного кризиса , весной 1907 года , после разрыва с М. В .
Сабашниковой . Именно тогда поэт начинает «действительно…
приобщаться к Коктебелю» , всматривается в окружающий пейзаж ,
стараясь «разглядеть» душу этих мест . Волошин осознаёт , что это
его «горькая купель» , но здесь – «простор , свобода» , в то время
как в Москве и Петербурге – литературная борьба и столкновение
амбиций , ложные страсти и демонические ритуалы .

Одиночество поэта , как он сам признаётся , «стало
творческим» . Он словно бы слышит гул веков и включается в иное ,
мифологическое , измерение жизни : «Безл есны скаты гор . Зу бчатый
их венец / В зе лё ных сумерка х таинственно пе чал ен . / Чьей древнею
тоской мой вещий дух ужален ? / Кто знает путь богов – начало и
конец ?» Пусть , как ему кажется поначалу , «в Коктебеле Христа нет
нигде» , за то тут «могилы древних богов» : «Зд ес ь был священный лес .
Божественный гонец / Но гой крылатою каса лся сих прог алин… »
Крымский пейзаж наполняется антично -языческим ароматом ,
пронизывается дыханием вечности : «Размытых осыпей , как
прежде , звонки щебни , / И море древнее , вздымая тяжко гребни , /
Кипит по отмелям гудящих берегов . / / И ночи звё здные в сле зах
проходят мимо , / И лики тёмные отвергнутых богов / Глядят и
требуют , зовут… неотвратимо». Суровый , если не сказ а ть дикий ,
пейзаж Коктебельской долины соответствует настроениям поэта ,
причудливые очертания гор отвечают лирико -мистическому строю
души : «…В крылатых сумерка х – намёки и фиг уры… / Вот лапа
тяжкая , вот челюсти оска л , / / Вот холм сомнительный , подобный
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взд утым рёбрам . / Чей согнутый хребёт порос , как шерстью , чобром?
/ Кто этих мест жилец : чудовище? титан?»

Таким образом , сквозь призму мифологии , в ореоле седой
древности входила Киммерия в жизнь поэта . Из недр глубокой
истории почерпнул он и название этих мест . В статье «Константин
Богаевский» (1912) Волошин пишет : «Киммерией я на зываю
восточную область Крыма от древне г о Сурожа (Судака ) до Босфора
Киммерийского (Керч енско го пролива ) , в отличие от Тавриды ,
западной его части (южного бере га и Херсонеса Таврического )» 3.
Когда - то эти мест а за с е ляли упомина емые ещё Гомером киммерийцы
(«киммериян печальная област ь» ) , которые наряду с другими
племенами и народами ост авили зде сь следы свое го пребывания :
«Наносы рек на сажень глубины / насыщены камнями , черепками , /
Могильниками , пеплом , костяками…» ( «Дом Поэта» , 1926) .

Именно теперь , в душные предвоенные годы , Киммерия
окончательно становится «личным космосом» поэта и художника .
Значительные пласты его творчества свя заны с этими местами .
Волошин посвятил «родине духа» более шестидесяти
стихотворений (наиболее известные вошли в циклы
«Киммерийские сумерки» и «Киммерийская весна» ) , восемь стат ей ,
не говоря уже об акварелях и сделанных на них стихотворных
надписях . Именно здесь постигает он «глубокое и горькое чувство
матери - земли» и свою сыновность . Во взаимоотношении земли и
поэта ощущается лирический нерв волошинских произведений –
земли , «смертельно утомлённой напряжённостью изжитых веков» ,
древней «Гомеровой страны» и поэта как сына этой земли ,
который читает «смытое веками» : «Я вижу грустные
торжественные сны - / За ли вы гулкие земли глух ой и дре вней , / Где в
поздних сумерках грустнее и напевней / Зв учат пу стынные гек з аметры
волны» ( «Над зыбкой рябью вод встаёт из глубины…», 1907) .

Заливы – это и реальные водные просторы , и «воспоминания»
поэта (даже не самого поэта , а его духа ) о далёком прошлом .
Стирается грань между явью и сном , древностью и
современностью . «Земля , как и человек , способна видеть сны» , -
отмечал Волошин . Эта вереница снов соединяет античность с
нынешним днём , делает человека сегодняшнего соучастником
древнегреческой мистерии , всё ещё разыгрывающейся на этом
мифологическом пространстве . Созданию особого торжественно -
приподнятого настроения , атмосферы героического эпоса , главным
персонажем которого является сама мать - земля , способствует и
используемый в данном случае шестистопный ямб (вместо более
характерного для русского сонета ямба пятистопного ) .
Показат ельны два заключительных терцета . Что за трепещущий в
темноте парус имеется в виду – чьей -то неизвестной лодки , ладьи
самого поэта или корабля Одиссея ? (Миф об Одиссее для
Волошина весьма ощутим и современен ) . А , может быть ,
подразумевается гора Парус… Или это символ ( знак ) высшего
жизненного предназначения ?. . В любом случае , как справедливо
отмечает Т . А. Кошемчук , «… от слиянности с землёй , с морской
стихией , мысль поэта устремляется ввер х , к зв ё здам . И одинокий путь
ладьи среди морей и ветров ока зывается причастным не только земле ,
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но и космосу » 4. Киммерия , в известном смысле , со здавала поэта .
Поэт воссоздавал Киммерию в своём творчестве и сжился с нею
настолько , что даже в самой её природе запечатлел свой
собственный образ : «… И на скал е , замкну вшей зыбь залива , /
Судьбой и ветрами изва ян профиль мой » .

Киммерия Волошина это не только морские заливы , но и
пустыня . «Есть такие области юга , на скво зь пропитанные
че лов ечес ким ядом и обожжённые челов еческой мыслью , - отмечает
поэт в статье «Архаизм в русской живописи (Рерих , Богаевский и
Бакст )» . – Они до глубочайших пластов засеяны семенами дре вних
фундаментов , мог и л , зо лотых украшений и чер епками глиняных сос удов .
Туда ух одили пророки для духо вных ис ступле ний… У такой земли есть
своё законченное , почти чело вече ско е лицо . В ней есть великий пафос и
тра гиче ский жест… Пустыня юга со здаёт ту насыщенность и то
уединение , которые застав ляют обращать взор к ночному небу , к
дру гим уединённым и тоскующим Солнцам » 5.

Вот и лирический герой стихотворения «Пустыня» (1919)
«Шёл по расп лав ленным пустыням , / По непротоптанным тропам , /
Под небом ис ступл ённо - синим / Вос лед пылающим столпам , / / И хоры
горних сил хвалили / Творца миров из глубины / Ветвистых пламеней и
лилий / Неопалимой купины» .

В этой связи Д .В . Шабашов в своей диссертационной работе
«Образ Востока в творчестве М. Волошина» не без основания
утверждает , что Киммерия поэта , земля и море , вся природа
является основанием Солнечного храма . Это место , где
совершается своеобразная мистерия духа . Причём «симво лич еско е
изображение храма у Волошина можно ус ловно ра зделить на не ско лько
со ставных образо в , обо значающих «ступени» этого храма . Это…
природа (или весь мир , вся земля ) – ос нование храма ; пустыня как сам
храм , как место , гд е происходит мистерия ; гора ( холм ) как алтарь и
дер ево , - мистичес кая свя зь между мирами… Примечательно , что это
лишь «з емная» ча сть симво лич еско го волошинско го храма . «Небесный»
храм начинается с той же точки : на алтаре жрец (че лов ек , поэт ) ,
прино ся в жертву сам себя ( свою индивидуальность ) , на чинает
познавать сакра льный мир , и таким образом сам челов ек становится
первой ступенью «небесног о» храма . Дал ее пространство этого храма
начинает расширятьс я : че лов ек осозна ёт в себе ча стицу
божественно го Ду ха… чело век становится соприча стен Вечности » 6. У
Волошина : «Возношу к верхо вным солнцам чашу / Переполненную
св етами , - себя » ( «Ветер с неба клочья облак вытер…» , 1917) . Не
случайно А.Н . Толстой назвал Волошина «Поэт ритма вечности» .
Писатель вопрошал : «Чья кул ьтура , ра створённая в крови
ег о , воплотилась в словах ?…» И сам же отвечал : «Солнечных песен ,
ор гий , опьянённых кро вью… менад – жриц солнечного бога» . Поэт
предс тавлялс я Толстому в виде «зве здочёта на вершине семиярусног о
хо лма , запрокинувшего бол ьшое бородатое лицо к вечным числам
вселе нной…» 7.

Если поэтическое творчество Волошина не замыкается на
киммерийской тематике , то его акварельная живопись вырастает

4 Ана ли з одн о г о с т и х о т в о р е ни я . – Л . , 1 9 8 5 . С . 22 5 .
5 Мак с имили а н Волошин . Лики тв о р ч е с т в а . – Л . , 1 9 8 8 . – С . 28 0 .
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из «родины духа» и сосредоточивается на ней (хотя , конечно же ,
не следует забывать о французских , испанских , итальянских
рисунках Волошина , его работах пером , тушью , темперой , гуашью) .
Однако киммерийская живопись и поэзия Волошина неотделимы ,
они взаимодействуют в творческом сознании . Это подметил ещё
искусствовед Э . Ф. Голлербах в 1927 году : «… ху дожник и поэт в
нём почти равно сил ьны и , во вс яком случа е , кон ге ниал ьны . Если бы
когда -нибудь удало сь ос уществить бе з упре чное полихромное
воспроиз ведение пейзажей Волошина в сопро вождении стихов автора ,
мы имели бы исключительный пример со вершенно го соз в учия
изображения и тек ста » 8. «Стихотворение – говорящая картина .
Картина – немое стихотворение» , - Волошин , наверняка знал это
древнее японское изречение .

Конечно , киммерийские стихи поэта – это не пейзажная
лирика . Они – слепок души этих мест , се годняшний и вечный . Это
его откровения матери - земле , молитва её древнему лику ,
«припадение» к её «сосцам» . Сроднившись с «горькой душой
тоскующей полыни» , автор стихов обращается к «сиянью древних
звёзд» , «потухшим солнцам» , «скорбным» пределам «незнаемой»
страны (вспоминается «Слово о полку Игореве» и волошинский
сонет «Гроза» , в котором передаются слог и образность
древнерусского художественного шедевра ) . «Киммерийские
сумерки» писались преимущественно в 1907 году ; стихотворения
этого цикла несут печать недавних «петербургских» переживаний .
Отсюда и сумерки – образ горестного бытия , «время , ко гда
встречаются ясная реальность дня и таинственная неося з аемость
ночи . Это время , сочетающее в себе св ойства разума , со св ойствами
подсоз нания , самое удобное дл я то го , чтобы понять вс ё тайное ,
мистическое , выявить все мотивы внутренних движений души » 9.

Однако интимные чувства поэта уходят под спуд , образуя
подводное течение , то самое силовое поле , что делает лирику
философско -исповедальной . Природа словно бы одушевляется ,
сливаясь с душой поэта в одном лирическом ритме : «Чу ! В тёплой
мг ле ( померкнули пол я…) / Далёко ржёт и долго кобылица . / И
трепетом ответствует земля» («Сехмет» , 1909) . В ряде случаев
уже сам поэт уподобляет себя Праматери -пустыне , ра змыкая её
уста , «безгласные , как камень» . Волошин чувствует своё родство с
солнцем , луной , морем , растворяясь в своём «личном космосе» .

Вспоминается очерк М.И. Цветаевой «Живое о живом» ,
посвящённый Волошину . Она рассказывает , как Макс водил её по
склонам Карадага (или вдоль моря ) и объяснял ей действие
стихийных духов . Для Волошина существование таких духов ,
действующих повсюду в природе , было внутренней реальностью .
Для него также , как считают антропософы , было «непрер екаемой
истиной то , что между высшей Божественностью , или Святой
Троицей , и нашим чело вече ским миром распо ложена лествица духо вных
Иерархий . В христианскую традицию они вошли в основном бла годаря
прои зведениям Дионисия Ареопаг ита , однако , их по знани е становится
реал ьным , свя занным с нашей повс едневной жизнью и де ятельно стью…
лишь благодаря антропософии » . Не будем всё же воспринимать это
умозаключение как истину в последней инстанции . Отметим лишь ,

8 Голл е р б а х Э .Ф . Мир ажи Киммер ии : Ка т а л о г вы с т а в к и . – Л . , 19 2 7 . – С . 11 .
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что , по мнению С.О . Прокофьева , для Волошина «ве сь видимый
планетарный и звё з дный Космос яв ляется внешним , физическим
выражением стоящего за ним мира сверх чувственных Иерархий…» 10.

Разумеется , в поэзии Волошина отход от поверхностной
точности , во звышение над местной конкретикой более ощутимы по
сравнению с живописью . Однако и в этой сфере не всё так просто .
А. Н . Бенуа , например , в волошинских акварелях привлекала
«пленительная лёгкость» в сочетании «с отличным знанием
природы» . Лёгкость и умение просто писать о сложном , скрывая
«от зрителей капельки пота» , Волошин перенял у японских
мастеров живописи Утамаро и Хокусаи , представителей
классической гравюры . Способность воспроизводить пейзажи по
памяти укрепилась у художника в годы Первой мировой войны ,
когда любые зарисовки с натуры были запрещены . Эту
особенность его творческого метода подмечает и А. Н . Бенуа : «…
Волошин не писа л этюдов с натуры , но строил и расц вечи вал св ои
пейзажи «от себя» и де лал это с тем толком , который пол учается
лишь при внимательном и вдумчивом изучении» 11. Поэ тому в его
аквар елях возникае т «не тот Крым , который может снять любой
фотографичес кий аппарат , а… какой -то идеализированный ,
синтетический Крым , элементы которого он находи л вокру г себя ,
сочетая их по своему произ вол у , подчёркивая то самое , что в
окрестностях Феодосии на водит на сравнение с Элладой , с Фиваидой ,
с не которыми местами в Испании…» . В живописи Волошина
маститый художник находил немало «фантазий» на тему Коктебеля ,
«представ ляющих , при сохранении чре з вычайной типичности , не что
со вершенно ирреальное . Это уже не столько красивые вымыслы на
темы , заимствованные у дей ствительности , скол ько какие -то сны» 12.

С одной стороны , пейзажи Волошина конкретны и узнаваемы .
Они реалистичны в лучшем значении этого слова при всей
условности использования цветов , ведь реализм , в понимании
художника , «это ве чный корень искус ства , который бер ёт свои соки
из жирного черно зёма жизни»» 13. В заметках «О самом себе» ,
написанных в 1930 году для каталога неосуществлённой выставки
его акварелей , Волошин выразил своё кредо следующим образом :
«Пей зажист должен изображать землю , по которой можно ходить , и
писать небо , по которому можно летать , то есть в пейзажах должна
быть такая грань гори зонта , чер е з которую хочется перейти , и
должен ощущаться тот воздух , который хочется вдохнуть полной
грудью , а в небе те восходящие токи , по которым можно взл ететь на
планере» . Не случайно Павел Флоренский называл коктебельские
пейзажи Волошина «метагеологией» , а сам поэт гордился тем , что
первыми ценителями его акварелей « яви ли сь геологи и планеристы ,
точно так же , как и тем фактом , что… сонет «Полдень» был в своё
время перепечатан в Крымском журнале виног радарства . Это
указывает на их точность» 14.

С другой стороны , акварели Волошина – это философские
произведения , к тому же – несущие на себе печа ть ис тории страны .

10 Мак с имили а н Волошин – по э т , мыс ли т е л ь , ан т р оп о с оф . – М . , 20 0 7 . – С . 24 ,
27 .
11 Во спомин ани я о Ма к симил и ан е Волошин е . – М . , 19 9 0 . – С . 33 5 .
12 Там же . – С . 33 5 - 3 3 6 .
13 Мак с имили а н Волошин . Ли ки тв о р ч е с т в а . – Л . , 1 9 8 8 .
14 Во спомин ани я о Ма к симил и ан е Волошин е . – М . , 19 9 0 . – С . 45 , 46 .



Об этом хорошо сказано в книге «Дом -музей М. А . Волошина» :
«Резко очерченные остроконечные скалы , мятущиес я облака ,
в з винч енные в небо деревь я , напоминающие кипарисы Ван Гога ,
во зможно , отражают настроения и чувства Волошина в бурном 1920
году…» 15. Не будем забывать и об увлечении поэта антропософией .
В этой свя зи весьма актуальной представляется точка зрения С . О .
Прокофьева . Говоря о сходстве -расхождении акварелей Волошина
с лежащей в их основе природой Коктебеля , автор статьи
«Максимилиан Волошин – человек , поэт , антропософ» , в ча стности ,
отмечает , что перед нами - « св ободные и несконча емые вариации на
тему именно Коктебел я - они все со зданы из его дух а . Поэтому их
задачей является не реалистическо е воспрои зведени е внешнего
пейзажа , а передача внутренней жизни Коктебел я в той не уло вимой ,
почти эфирной форме , которой не соответствует в точности ни одно
ег о зрительное во сприятие . Можно сказ ать , что бла годаря своей
глубинной , прине сённой ещё из жизни до рождения , свя зи с природой
Коктебеля Волошин… принё с с собой из ду ховно го мира эфирный
праобраз этого неповторимо го ландшафта , исходя из которого он мо г
со здать на бума ге бесконечные метаморфозы одно го и того же
внутренне го во сприятия , одного и того сверх чувственного существа –
невидимо го , но всюду прис утствующего gen i u s lo c i 16» .

Впрочем , сам поэт признавался , что смотрел на живопись ,
«как на под готовку к ху дожественной критике и как на выработку
точности эпитетов в стихах» 17. Характерны в этом плане его
надписи на акварелях , которые демонстрируют максимальное
совмещение литературы и живописи : «Как молоко сверну вшееся ряби
/ Жемчужных облаков » . Или : «Сквозь жёлтые смолы пол удней /
Сквозят бирюзой небес а» . Е .В .Завадская соотносит идею о синтезе
литературы и живописи со стилем «фэнлю» (ветер и песок )
китайской школы вэньженьхуа , подчёркивая , что «именно
характер этого единства поэ зии и живописи у Волошина сродни
китайской и японской эстетике» 18. Эстетике , кстати сказать ,
заключающей в себе единство микромира (человека ) и макромира
(космоса ) .

При этом нельзя пройти мимо увлечения Волошина
импрессионизмом , тем более что импрессионизм , в понимании
Волошина , так же свидетельствует «о корне , переброшенном на
дал ьний Восток… Импрессионизм был историческим ключом ко многим
замкнутым тайникам азиатског о иску сства » 19. «Лиловые молитвы»
гор , «зелёный воздух» , «жёлтая тишина» , «розовая жемчужина»
дня… Изучение техники французских импрессионистов и ,
особенно , постимпрессионистов (П . Сезанна , В . Ван Гога , П .
Гогена ) , привело Волошина к «сюрпризным» ассоциациям ,
неожиданному выбору цвета , ориентированного не на внешнее

15 Дом -му з ей М .А . Вол ошин а : Пу т е в о д и т е л ь / Коб з е в Н .А . и др . –
Симфе ропол ь , 19 9 0 . – С . 27 .
16 Мак с имили а н Волошин – по э т , мыс ли т е л ь , ан т р оп о с оф . – М . , 20 0 7 . – С . 27 .
17 Во лошин М . Ав т о био г р афи я / / Пе р вые ли т е р а т у р ные ша ги . Ав т о б ио г р афии
со в р ем енных пи с а т е л е й . Соб р а л Ф .Ф . Фидл е р . – М . , 1 9 1 1 . – С . 16 6 .
18 За в а д с к а я Е .В . По э т и к а кимме рий с к о г о в ак в а р е л ях и М .А .Вол ошин а
( от з в у к и ку л ь т у ры Во с т о к а ) / / Во л ошин ски е чт е ни я : Сб . н а у ч . тр . / Со с т .
В .П . Ку пч е н к о . – М . , 1 9 8 1 . – С . 55 .
19 Мак с имили а н Волошин . Ли ки тв о р ч е с т в а . – Л . , 1 9 8 8 . – С . 30 8 .



сходство с предметом или явлением , а на выражение его скрытой
сущности .

На киммерийском творчестве поэта и художника сказалось
также его знакомство с иконописью . Волошин осознанно
использовал символику красок , свя занную с древнерусским
искусством : «Совпадая с грече ской гаммой в жёлтом и красном ,
слав янская гамма заменяет чёрную – зелё ной . Зе л ёную же она
подставл яет всюду на место синей . Русс кая иконопись видит воздух
зелёным , зелёными разбелками даёт дневные рефлексы» . Отсюда у
Волошина – зелёный воздух дня . Он считает , что в символическом
плане красный цвет «будет обо значать глину , из которой создано
тело челов ека – плоть , кро вь , страсть… Жёлтый – солнц е , св ет , во лю ,
самосо знание , царственность… Лиловый цвет образу ется от слияния
красно го с синим» - «чувство тайны» , «цвет молитвы» , зелёный – от
смешения жёлтого с синим – «цвет растительного царства » ,
надежды , «радость бытия » 20. Таким образом , в киммерийских
стихах и акварелях Волошина представлена не только Мать -Земля
со всеми её хребтами и недрами , но и – в символическом плане –
целый спектр основных проявлений человеческого духа в его
диалоге с мирозданием .

20 Там же . С . 29 2 - 2 9 3 .


