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Ар. Григорян 

Егише Чаренц и Александр Блок 

Они никогда не были лично знакомы — Егише Чаренц и Александр 
Блок. Они не встречались, не переписывались, не высказывались друг о 
друге1. Чаренц не переводил стихов Блока (за исключением только 
одного стихотворения8), а Блок — стихов Чаренца. В большом списке 
больших литературных имен, о которых много и мучительно раздумы-
вал Блок, нет имени Чаренца, а имени Блока нет в сложных и не-
истовых раздумьях Чаренца. Они не влияли друг на друга, никто из 
них не был учеником, подражателем другого. Никто из них не был 
литературным патриархом. И даже то, что создавалось Блоком в 
1906 г., не определяло того, что делал Чаренц в 1916 г., когда он еще 
не был даже читателем Блока. А рождение разговора о литературных 
связях, порою удивительном единстве путей и судеб двух поэтов тем 
не менее кажется глубоко закономерным. Исключительно интересны 
общности, схожесть, порою совпадения. Не менее интересны разности, 
расхождения, несовпадения. Различие и несхожесть раскрывают гени-
альную самобытность поэтической индивидуальности Александра Блока 
и Егише Чаренца, которая определяла очевидные расхождения и не 
исключала очевидных общностей. Однако интересны и в очевидных 
расхождениях неочевидные общности. 

Не все совпадения в поэтических судьбах и творчестве двух 
поэтов кажутся закономерными. Однако даже те из них, которые 
кажутся случайными в свете творчества Чаренца и Блока, оказываются 
глубоко закономерными в общих мировых литературных процессах. 

Эти судьбы принесли рождение в 1918 г. блоковских поэм 
„Скифы44 и „Двенадцать" и ч а р е н ц о в с к и х — и «И^рп^ы-р^ 
(иЬ^чшр^шЪ*. К революции оба поэта пришли от бегства из жизни и 
тоски по ней, от темы странников и изгнанников жизни, безумного 
уничтожения, безответной любви к человеку и неразделенной любви 
к человечеству, пришли от магии красок и цветов, колдовства света 
и тени. Поиски родины, голубые пути и дали, предчувствие революции. 
Лирика предчувствий и тоска по жизни рождали свои пути в революции. 

1 Сохранилось лишь высказывание о Блоке в письме к Гатову. 
2 Чаренц спустя более чем двадцать лет переводит стихотворение Блока «Голос 

из хора" (1910—1914 гг.), вошедшее в цикл .Страшный мир". Перевод замечательно 
отразил гражданскую тоску блоковского стихотворения, которое передано в стихе 
совершенно точно и во всех решительно тонкостях и нюансах, поэтических н миро-
воззренческих. Стихотворение было переведено в нескольких вариантах (рукопись 
перевода хранится в чаренцовском архиве). 



Сложна и противоречива поэзия раннего Чаренца. И сложность, 
и противоречия ее необычны. Ведущей темой и ведущей проблемой 
раннего Чаренца была тема-проблема бегства из жизни. И как-то 
вдруг рядом с ней возникала главная или, быть может, даже един-
ственно главная, а возможно и просто единственная тема—тоска по 
человеку, вырастающая в тоску по жизни. Это сложное, главное про-
тиворечие между бегством из жизни и тоской по жизни обострялось 
и осложнялось еще и тем, что для раннего Чаренца характерна ро-
мантизация действительности, причем у Чаренца эта романтизация — 
только форма бегства из жизни, форма протеста против ее правды и 
е е ЛЖИ ( С ^ я ^ ш Л ; СгЧ'^г^рши^/и^рЛ), <Г Щштим^им/уимЪ шЪдпру^Ъя, «ЧшЪ шЪшЬи 

*ъ1т.р1ёр,,»3>, С ч*/имри «/ ^ [ими^тЬрр фпупдим({/ЪЯ И ДруГИе). 
Стихотворение 1916 г. сЪ^Ьршщш^р* это рассказ о поэте, ко-' 

торый уходит из жизни, уходит от людей, когда они живут своей 
будничной, копошащейся, нерадостной жизнью, и возвращается, когда 
смолкают последние человеческие голоса, когда исчезают последние 
тени сумерек, когда мир погружается в сон. Чаренц прямо говорит о 
желании променять скучные золотые сокровища избранных на про-
стое, дорогое, человеческое сокровище—одиночество бессонных ночей: 

Ьш и/ррЪшЪпигГ &</, Ь рр ^Ъ пим/ Ьр грпир 

Ь>1 11'Г^1 ш")»/и пЪ 9 пи шЪр пик, ' 

Орр ф п ц пц'Ь Ь р п <! шЪдЪ т /Г п^—п^ — 

'Рш][пиг1 1и1, ршл^пи/1 шЪ1^пиЪ [гд-шЪ^пиЪ... 

Рядом с бегством стихотворения сЪ^Ьртщш^рз рождается боль 
и тоска одиночества, уже не сладостного, а тревожного, рождается 
мучительная любовь к человеку, которого поэт ждет с настороженной 
и какой-то сумеречной грустью (с^шшш^ш^шЪ шь^пр^рь*--1916 г.). 
Так тема бегства из жизни вырастает в тему тоски по человеку. Тоска 
по человеку с особенной силой выразилась в стихотворении <гЧшЪ 
шЬи —1916 г., рассказавшем о трудном рождении любви, о 
большой невозвратной утрате. Тоска по человеку, невидному, про-
стому вырастает в тоску по жизни (сЬ^ь^р, Ьр^ъ^р и[ии, шЬ-

**пиЬ, шЬыпиЪ...»— 1916 Г.). 
Бесцветные будни силой какого-то волшебства превращаются в 

красивую выдумку. Это жизнь романтизированная. Чаренц в мучитель-
ных, трудных поисках дорогих, зримых черт реального романти-
зирует действительность. Вот почему эта романтизация — форма бег-
ства из жизни. 

^ [>Ъ& [ши^тшря /[1 пцпдш) 

4»/ш п̂̂  1/ ьъ шЪы^ьъъьрр шЪ^шр*/^!, 

{«/ш]пиг1 ^ ициигпи^шЪОшЫп РшрРпц» 

ЬЪ ^Ь^г'иЬ рр /иш р ч п у* - — 

Ни фпупдп» в/ р Ь р р Ь р Ьш/ипп цфшрР юушЪ( 

Ь>1 1/шп^ЬрЬ пи '[ШЧ{Щ ЪршЪд р(/ш , 

Ьф цшЪг] Ьрр Ьр цр т^опир пи ЬпфЬрт/— 

Р2. шпоР]и*'Ь ^р ХиЛХрп1.]Рпф пи т^I 



Таким же по особенному сложным, как и чаренцовское бегство, 
таким же таящим в себе противоречивые и неожиданные возможности 
кажется и блоковское бегство. Начало стихотворения Блока 1909 г . 
„Под шум и звон однообразный"—это блоковое бегство: 

Под шум и звон однообразный. 
Под городскую суету 
Я ухожу, душою праздный. 
В метель, во мрак и в пустоту. 

Тема бегства из жизни развивается в стихотворениях 1910 г. 
„Демон", „Как тяжело.. .", „Я коротаю жизнь мою" („Не жил я, блуж-
дал средь чужих...", „Как тяжело ходить среди людей и притворяться 
непогибшим...", „Я отступлю в ту область ночи, откуда возвращенья 
нет..."). И если это еще стихи о гордом отречении, одиночестве силь-
ного человека, что-то отвергающего, человека исступленной граждан-
ской тоски и роковой трагической страсти, то герой стихотворения 
1912—1914 гг. „Пляска смерти"—это уже бывший герой, утративший 
даже способность отвергать, тосковать, хотеть—„Как тяжко мертвецу 
среди людей живым и страстным притворяться". В двух стихотворениях 
1915—1916 гг. „Перед судом" и „Ты твердишь" эта тема продолжается, 
правда, уже не развиваясь, а в стихотворении „Сердитый взор бес-
цветных глаз" из цикла 1914 г. „Кармен" Блок об этом говорит прямо 
и безыскусно: „...Уйдем, уйдем от жизни, уйдем от этой грустной жиз-
ни..." Характерно, что то же самое в 1908 г. Блок выразил поэтич-
нее, хотя не менее обреченно. Человеческое сливалось с гражданским: 

Я пригвожден к трактирной стойке. 
Я пьян давно. Мне все равно. 
Вон счастие мое на тройке 
В сребристый дым унесено. 

На рубеже двух эпох, на перепутье двух дорог, в начале твор 
ческого пути Блок становится одним из вождей русского символизма. 
Юношеские импрессионистические стихи Блока („Ап!е 1исеш") — это 
поэзия душевного ненастья и холодной мглы, безжалостной ночи и не-
состоявшегося счастья. В чудном сне брезжит счастье, предназна-
ченное кому-то другому. Жизнь проходит в ожиданьи. Жизнь без до-
рог страшит. Это было бегство. Однако сквозь калейдоскопическую, 
казалось бы, пестроту стихов о Прекрасной Даме-мечте, ушедшей от 
земной юдоли и входящей в жизнь поэта голубыми путями, о синей 
дымке и ложных дорогах, о полурелигиозных страстях и сновидени-
ях, о любви, несчастной и измученной, о смерти, жертвенной и траги-
ческой, о жизни, одинокой и странной, проступает тема тоски по 
другой, неведомой и далекой жизни, тоски по „прекрасной стороне", 
„роскошной воле", широкому чистому полю. Рождалось видение все 
разгорающегося зарева. Сквозь голоса, символизировавшие безвре-
менье, поэту слышались уже другие голоса, зовущие не к таинственным 
соцветиям, а к занимающейся заре. Тема бегства вырастала в тему 
тоски по жизни, рождая противоречие, схожее с чаренцовским. В од-
ном из стихотворений 1914 г., включенном в цикл „Ямбы", Блок 



пишет о своей тоске по жизни („О, я хочу безумно жить..."). Одна и 
та же у Чаренца и Блока стихия бегства, одна и та же стихия тоски 
по жизни. И романтизация жизни, как форма бегства из жизни, ха-
рактерна для дореволюционного блоковского творчества. Три стихотво-
рения: „Опустись занавеска линялая..." (1908 г.), „В ресторане" (1910 г.) 
и „Смычок запел и облак душный..." (1914 г.) в этом отношении зна-
менательны. В эти годы Блок придумывает цыганскую экзотику и в ней 
находит забвение, отраду. Рыдающая и звенящая тишина, оборвавшая-
ся струна, в горнице степной ковыль, сожженное небо, небывалость 
цыганской жизни. Это был уход в цыганство. Это была романтизация 
действительности. Это было бегство из жизни. 

Блок пытается уйти от общественной жизни в разгульное, бес-
шабашное „цыганство". В „цыганстве" Блок искал сцободу личности 
(„Фаина", а значительно позже „Кармен"). Отчаяние, безумная и 
хмельная жизнь и какая-то тревога, пьянящая и бросающая в омут 
страстей, падений, забытья, владеют поэтом. В этой угарной жизни 
ищет поэт забвенья. Это забвение — бегство из, жизни. 

Таким образом, это уже известная нам схема. Содержание ее у 
двух поэтов похоже и не похоже. И дело здесь совсем не в том, что 
у Чаренца и Блока совпадают какие-то слова, стихотворения, совпа-
дают и по хронологии и по проблематике. Главное—в одном содер-
жании, одной тенденции, одних изломах путей, в том, что, живя в одну 
эпоху, оба поэта шли в революцию одинаково издалека, одинаково 
трудно, одинаковыми путями. И трудности, сложность этих путей, та 
бесстрашная искренность, о которой говорил Горький, и определили 
приход в революцию. Пути двух поэтов в революцию то сходились, 
то расходились, однако главная, ведущая тенденция их мировоззрения 
и творчества была единой. Их приход в революцию был неотвратим. 
И даже такая тема-проблема творчества обоих поэтов предреволюци-
онных лет, как бегство из жизни и как бы противоречащая этому 
бегству тоска по жизни, даже этот, казалось бы, уход от революции, 
и у Чаренца, и у Блока таил в себе огромные и неожиданные воз-
можности прихода к революции. 

О том же говорит и тема тоски по человеку, вырастающая в те-
му тоски по жизни в стихотворениях Чаренца 1915—1921 гг. <гЬи цшфи 
ь$г —ЪицЬдЬ^, ЬицЬдЬ^» и Блока „Земное сердце стынет вновь" 
(1914 г.). Эта тоска по человеку, безответная любовь к человеку вы-
растают в большую тему неразделенной любви к человечеству, к миру. 
Тоска становится острее, глубже, социальнее, философичнее. Однако 
неразделенная любовь к человечеству приводит уже в эти годы не к 
индивидуализму, не к отречению от человека, а напротив, к поискам 
человека. Хотя поиски эти отчаянны. 

Разные это темы — безответная любовь к человеку и неразделен-
ная любовь к человечеству. Разные они не только потому, что раз-
ные у них масштабы, но и потому, что разное у них философское; 
политическое и эстетическое содержание. Вот оба стихотворения: 



Ьи чицри кг/ шЬш!— Ъш/ЬуЬ'е, ЪшуЬдЬ'р! 

Ьи цицри Ьл/ шЧш — цшрЪррд»»» 

Пи рЬрЬI У»? ЧЬш ЬршцЪЬрр /г/Г иЬф 

Пи ЬруЬрр дЪцшЬ орЬррI 

'Ьш^ЪдЪ' р,— Ът/ЬдУр* Чп1-Г ^Ьр йшЬш^аЫ. 

Ьи иррЬ[ Ь»Г ш^(ишрЧр и$]Ърш'Ъ... 
Ншш ЪЬфшЪц орЬр/г р пиЬш^пр ^ияЬш^пи^ 

Ьи рш^Ь^ 1л! риЬри шрЪшрши г 

/^шцЬд[> орЪрпий, Ьрр шЪЧпиЪ 

Ьшфшрпф фш]пий! пи цЬрпи»! ^р Ощ! 

Ьи дшмри А// шЧш Чшцтр^Ьи , р]пир шЪпиЪ, —-

ЩппЪф^р и^Ьи , ш^пРрф и/Ьи 

Стихотворение Блока не такое же, но о том же: 
Земное сердце стынет вновь, 
Но стужу я встречаю грудью. 
Храню я к людям на безлюдьи 
Неразделенную любовь. 

Но за любовью зреет гнев. 
Растет прозренье и желанье 
Читать в глазах мужей и дев 
Печать забвенья и избранья. 

Пускай зовут: забудь поэт! 
Вернись в красивые уюты! 
Нет, лучше сгинуть в стуже лютой! 
Уюта нет. Покоя нет. 

Неистовая любовь к человеку, песни безумных дней чаренцов-
ского стихотворения и неразделенная любовь блоковского, больные, 
отравленные дни у Чаренца и гибельная лютая стужа у Блока, грезы, 
пронесенные сквозь прошлую, ушедшую жизнь у Чаренца и призыв к 
забытью у Блока, падения и святость у Чаренца и отречение от прош-
лых, красивых уютов у Блока—такая сложная не непосредственная, 
несамоочевидная общность не является результатом простого или даже 
непростого влияния, случайных или неслучайных совпадений. Это сви-
детельство единых путей и судгб в одной и той же развороченной 
бурей жизни. Сложное противоречие: „бегство из жизни —тоска по 
человеку, вырастающая в тоску по жизни — романтизация действи-
тельности, как форма бегства из жизни", поэтому характерно для обоих 
поэтов. И бегство не одинаковое, и тоска не всегда та же, и роман-
тизация различная и поэтика несхожая, а связь, тем не менее, глубо-
кая, сложная, интересная. И это понятно. Связь—не тождество, не 
повторение, не совпадение, не всегда наследование традиций. Два ге-
ниально самобытных, удивительно интересно и оригинально становя-
щихся художника и мыслителя пришли к разным стихотворениям и 
к одним проблемам, к разным постановкам проблем и их очень часто 
одним решениям. 
ЗЬцЫ^ш^фр 9—3 



В мировоззрении Чаренца, в ведущей тенденции и в противоре-
чиях его творчества, в его методе и стиле как в зеркале отразились 
черты самой эпохи. Отсюда—чарейцовские стихи о неярких днях ми-
нувшего и блистательном чуде нового, о сумеречном одиночестве и 
грустном очаровании невозвратных вечеров, о сладкой гибели немилых 
сокровищ. Главные тенденции и противоречия раннего чаренцовского 
творчества рождали романтику одиночества, странников в лохмотьях. 
Романтика поисков рождала одну из интереснейших тем чаренцовско-
го творчества — тему странников жизни. Чаренцовская тема стран-
ников в лохмотьях— отражение той же большой темы бегства-люб-
ви, темы „бегства из жизни-тоски по жизни", которая определяет глав-
ный узел противоречий раннего творчества Чаренца. Эта тема пере-
кликается с лермонтовской стихией одиночества и изгнания, выражен-
ной в замечательном образе одинокого в даль несущегося паруса. Эта 
лермонтовская стихия была близка и Блоку. 

Мечта о вечных далях, вечные искания, странная жизнь, сложив-
шаяся из многоцветных дней, отражает эту стихию и в чаренцов-
ском ч^шрчшцпчр йиаГрпруЬЬррл—1916—1917 гг. Тема странника—ранняя 
чаренцовская тема и, тем не менее, она силой какой-то бесстрашной 
поэтической логики возродилась в книгах <гЩр^ш^шЪ и^ишршд» и „Агз 
рое^са" (1928—г 1929 гг.). В с ^ ю ^ м ^ я ^ йш^рпр^ЪЬрръ, однако, тема эта 
еще решается по-иному: странники в лохмотьях, с грезовой тоской и лю-
бовью, с вечной мечтой и угасающими в глазах отражениями вечных 
волшебных неродных далеких далей. Это стихи о дорогах, на которых 
люди мечтали, люди, которых уже нет, люди, чья жизнь стала некон-
чающимися, нерадостными поисками, несветлая, странная жизнь. Стран-
ники и дороги. И когда странникам вдруг хотелось петь славу богу, 
хлебу и любви, они почему-то пели лишь о тоске серых, одиноких 
дней, в которых умирала, угасала легенда о голубом счастье. 

Каким-то до боли тяжелым было одиночество странников. 

ТГч/пгь)/[г 1ц! й/лпиупиш/ ^ш 1/р пир Ьд 

Ьф [и Ь [ш цш р р рш р 1л.Ь д 1/[тш&шу!/) 

Беспощадная реалистичность, какое-то „разрушительное мыш-
ление" этих строк, как бы ворвавшихся в романтический строй мыс-
лей, чувств, поэтики стихотворения с^шр^шцпцр рпрцЫррь, делает 
их особенно значительными,' подчеркнутыми. Символистичность здесь 
не исключает, а предполагает жизненную конкретность. И уже здесь 
Чаренц коренным образом отличается от поэтов декаданса, тоже в те 
годы обращавшихся к этой теме. Однако поэзия декадентского крыла 
символистов развивалась в решении этой темы в русле эстетической и 
философской концепции Мережковского, кредо которого была дорога 
ради дороги, цель недосягаема, незрима, более того, ее нет. Однако 
и Чаренц еще решал тему эту иначе, чем 12—14 лет спустя в 
ЛшршппиГ!!» и а^щр^ш^иЪ шпил[*шл, хотя та же тут тема — дороги, да-
ли и странники. 



Блоковское решение этой темы удивительно совпадает с чарен-
цовским. Тема странников определяется темой бегства-тоски, бегства-
любви. В статье 1906 г. „Безвременье" Блок пишет: „Среди нас 
появляются бродяги... Можно подумать, что они навсегда оторваны от 
человечества, обречены на смерть. Но бездомность и оторванность 
их—только видимость. Они вышли и на время у них „в пути погасли 
очи", но они знают вечные тишины. На сквозняках безлюдных улиц 
эти бродяги точно распяты у стен. Они встречаются глазами, и каж-
дый мерит чужой взгляд своим и еще не видит дна, не видит где 
приютилась обнищавшая душа человеческая. Только одежды взвива-
ются в лохмотьях снежной пыли. Кажется, эти люди, как призраки, 
поднимутся вместе с бурей в черную пропасть неба, точно полетят на 
крыльях. Голос вьюги вывел из паучьих жилищ, лишил тишины очага... 
и они поняли песню о вечном крушении... В глубинах неба открылся 
звездный узор; его разрывают снежные хлопья, мчатся слепя глаза... 
но вьюга знает избранников... Они (бродяги) блаженные существа. Они 
идут куда глаза глядят... Времени больше нет. Вот русская действи-
тельность — всюду, куда не оглянешься — даль, синева и щемящая 
тоска неисполнимых желаний...". Цитата большая и все-таки пришлось 
приводить ее в таком объеме именно потому, что почти каждый ее 
пункт перекликается с элементами чаренцовского решения той же темы 
странников в «Чш^ш^я^А рпр^ъЬр^ (1916—1917 гг.), е-/?// ^ ш Ь ^ щ р , 
пм[ 11РшСц,» (1915—1921 гг.), <гЩштшЬш^шЬ шЬдпр^Ь» (1916 г.), с**-
лшдпиГр [ипи^Ьр» (1917 г.) и других стихотворениях. В различных своих 
стихотворениях Чаренц идет совершенно своими путями, создает те 
же образы, раскрывающие поэтическую и философскую концепцию 
темы странников. 

Вот одна фраза Блока из приведенного отрывка: „Они встреча-
ются глазами и каждый мерит чужой взгляд своим, и еще не видит 
дна, не видит, где приютилась обнищавшая душа человеческая". У 
Чаренца читаем хИ^Ьрри ^ мГЬЪ̂  щш^ь^ ьъ^ Ьр^ршфъ бинГршЬЬрр 
плииЬрр гцт-Рш^шЪъ И Л И утЪЬЪ п и ^ Ь ^ щ р т мТр ^ршЬйг 

А вот и душа человеческая, испепеленное сердце, ненайденное солнце: 

) фшпфЬд п ц ф п 4 ирришр ЛЬр,— 

/,'ш^д *Гкр — шркЪкр ^тЬншЪр 

Ьф «/Ьр иртЬрр— !_пиишфпр Чкп.пиЬкрТ 

/?«. (/«п^пш Лр ш\рЬрр ЪинЦгит/шЬ 

ПрпЪкд\*Ъ щштшЪш^шЪ ш^ркрт.*/ 

^шрпш^пцр пьцрЪкрр пи//1лГшЪ , 

Ърш шЪЬрр) шЪ&шуршЛ [/р шу1| /Игпт-Ъ.*. 

„Они вышли и на время у них „в пути погасли очи", но они знают 
вечные тишины",—пишет Блок. Строфа Чаренца независимо от Блока 
повторяет этот образ, конечно внося в него новые, чаренцовские черты: 

ш^рЬрр шуЪ^ш'Ъ Црш/ЦЪар Ь*Г ш/шрЬ/ Ьа 

Ьф Ьпцпии ^пииш^шшу ш^риЛ лицтг/Ьр к*/ ЛшрЬ/1 



^^^шЪри) пр ЧЬпшЪш^ри ьшЪрдЬи. 

Ь/шЪри ЬшЪдЪ/г, 1рГшр[/ — ршЬрци фи», /[шщрр цЬп.1 

В приведенном отрывке Блок говорит: можно подумать, что бро-
дяги (странники) навсегда оторваны от человечества, обречены на 
смерть, однако бездомность и оторванность их только видимость. Эта 
же идея, хотя и в иной форме, выражена и Чаренцом. Выражена она 
в более интимной манере: «ЬшЬуЬрр, ^шъ^ърр, пир Ьи фи^пиГ ц.т. шрш^ь, 

или 
*Ъпи 1/пиур шЪдшрр ]Ьд^>р пи ЧЬлшдшр н^пи^пии• 

Рш^д Ьи Ьр 1ри' р рп шЪдшЪп^, оишшр фЬя/рр ^ {^гч &'«/... 

По-своему выражена и идея бездомности, неотвратимости участи 
СТраННИКа, НеВОЗВраТНОСТИ ДОрОГ («Г...т. ^ Ь п ш д ш Ъ п и ±ЬЬ,р у.шпЬш 

тпЛя) . То же тут одиночество п ^ п ^ ^ ИшЬи/рп./?...»), те же 
лохмотья ( г . . . ЬрЦпи НинТрпру. и^шшпшфи<ъ рЬрпчерная пропасть неба 
(<г...1Гп1-р и&ььрьр шшрорришI/ /ГЬр...*), песня вечного странствия, 
невозвратность дорог, бессмертие песни (<г... Пир Ьи шЬдЬпиГ шЬ,[Ьрш~ 

прифи шЬу_шр& ши^шръя , <Г Ч^щЪ^и ^шЪдЪр, и/рр, рш /д Ьрци /^ш, 

^шщрр ^Лл...*), безвременность пути й**!. ^ цшрЬр пи ^.шрЬр»), 
щемящая тоска неисполнимых желаний (<г... пр ЬррЬ^ ^Ьц ^шишЬ...^). 
Одно здесь прозрение и бессилие. Характерно, что образ Млечного 
лути также повторяется у обоих поэтов. Это знаменательная, хотя и 
формальная деталь. Тему ^странника Блок развивает в ряде своих стихо-
творений („Ты так светла, как снег невинный" —1908 г., „Ваш взгляд— 
его мне подстеречь..."—1913 г., „Ты—буйный зов рогов призывных..." — 
1913 г. и др.). 

Своей душе, давно усталой, 
Я тоже верить не хочу. 
Быть может, путник запоздалый, 
В твой тихий терем постучу... 

Мотивы и настроения поисков выразились в ранних стихотворе-
н и я х О дорогах (<г Гпирир ЬрЬшд г^ш^тЬр пи г^ш^тЬр..,!>, (Г^шЬши^шрЪр 

чп[ч> фп^шщшш, п^пр...»). Нерадостны, невозвратны эти дороги, пути и 
перепутья. Однако это тот узел противоречий, освобождаясь от ко-
торых Чаренц неизбежно должен был прийти в революцию. Так же 
трудно рождалась поэзия вышедшего из дворянской усадьбы и разо-
рвавшего с ней Блока. Рубежи эпох, перепутья дорог оставляли глу-
бокие следы в творчестве двух поэтов, так похожих друг на друга. 
Следы были то одинаковые, то нет, но чаще одинаковые. 

Представляет исключительный интерес проблема цвета и красок 
в связи с ранним творчеством Егише Чаренца и Александра Блока. В 
предреволюционные и особенно в самые ранние годы творчества Ча-
ренца (1912—1915 гг.) весь мир поэта раскрывался в символистской 
поэтике — это была символика света и тени, звуков и красок, полу-
тонов и недомолвок. Мир красок раскрывался и в творчестве Блока и 
в творчестве Чаренца в символистской поэтике. Символистская поэти-



ка, однако, выражала гражданскую тоску двух поэтов, тоску ненай-
денной Наири армянского поэта Егише Чаренца и русскую, острожную 
тоску Александра Блока. Искания голубых путей и далей, тоска по-
лоненных дней, лирика душевных смятений и врубелевский лилово-
синий цвет, символизировавший гибельное начало, раскрывающиеся 
порою в магии слов,— такова внешняя сторона поэзии и поэтики Ча-
ренца и Блока. Проблема цвета поставлена в ряде статей Блока: „Без-
временье" (1905 г.), „Памяти Врубеля" (1910 г.), „О современном со-
стоянии русского символизма" (1910 г.). Она охватывает огромную 
часть творческого пути Блока. Непонятные цветовые символы в поэзии 
Блока значительно проясняются в его эстетических статьях, нередко 
посвященных только этой проблеме. Они проливают свет и на чарен-
цовское решение этой проблемы. Гениальный безумец Врубель соз-
дал необъясненную стихию цвета, которая силой какого-то прозрения 
отразила черты не только творчества Врубеля, но и эпохи, отразила 
знамение времени, ег.о гибельное начало. Лилово-синяя стихия Вру-
беля окрашивает „свободные и волшебные" миры Блока и Чаренца. В 
поисках цвета рождалась философия творчества Врубеля. Стихия цвета 
стала главным компонентом содержания, она никогда не была компо-
нентом формы. То, что стихийно создал и не вполне осознал Врубель, 
осознали и Блок и Чаренц. Тайна знания рождала тайну действия. С 
рождением тайны действия врубелевская стихия лилово-синей окра-
шенности вырастала в стихию содержания поэзии Блока и Чаренца. Она 
объясняла не только внутренние противоречия этой врубелевской сти-
хии в поэзии Чаренца и Блока, ни и уже объясняла понимание мира. 
Символика цвета в их поэзии вырастала в форму осознания действи-
тельности, ее познания. И как ни велико расстояние от Врубеля до 
Блока и от Блока до Чаренца — они связаны врубелевской стихией ли-
лово-синего цвета, отразившей глубокую сущность эстетики и фило-
софии цвета у Чаренца и Блока. 

Трудно думать просто об окрашенности картин Врубеля в лило-
во-синий цвет. Он, с одной стороны, содержание не только метода, но 
и мировоззрения Врубеля, с другой стороны, он — содержание граждан-
ственности позиции Врубеля. Врубель создает свой лилово-синий цвет, 
Блок объясняет безумие и гениальность Врубеля, раскрывая зловещее 
предостережение и сущность „громады трех цветов" Врубеля (лилово-
синего, голубого, золотого), Чаренц создает цикл стихов с^Д 
в который вошли разделы «Ъшщпцтр», «Пи^рь», <г1ТшЬи^ш^ш^п^Ъл^ 
(1916—1917 гг.). гЬ'/тш&шЪрл отражает в поэтической стихии ту же гро-
маду трех цветов. Причем знаменательна трехцветность радуги: 

ЬрЬр ЬрЬр ЬршЪц, ЬрЬр ^««.уЪ, 

Пр шЪдшЪ— 

Фп'^рр ЬЪ рп ш^рЬр пимТ, ^пцпи»/— 

& НшЬшЪ: 

Громада трех цветов Врубеля, стихия трех цветов Блока, трех-
цветная радуга Чаренца. И вновь это не тождество, хотя связь Ча-



ренца с Блоком в этом пункте совершенно знаменательна и не только 
в понимании литературных связей между двумя поэтами, но и для 
понимания их поэзии. 

Врубелевскую стихию трех цветов Блок связывает с сохранив-
шейся головой Демона, созданной Врубелем в какой-то потерянный и 
схваченный памятью лишь одного человека миг. Громада лермонтов-
ской мысли, считает Блок, заключена в громаде трех цветов Врубеля... 
Демон его и Демон Лермонтова символы наших времен... Все это объ-
ясняет почему голову неслыханной красоты врубелевского Демона 
Блок считает той самой, которая, быть может, не удалась в „Тайной 
вечере" Леонардо да-Винчи. • Очень интересна фраза из блоковской 
статьи: „Он (Врубель)—вестник". Эта фраза раскрывает понимание Бло-
ком существа его связей с врубелевским творчеством. С другой сторо-
ны она очень определенно свидетельствует о каком-то полумисти-
ческом понимании не только проблемы цвета, но и происхождения, 
зарождения стихии трех цветов Врубеля, реальность которой становится 
единственной реальностью, дающей „смысл жизни, миру и искусству". 
Это—мистическое понимание „миссии" Врубеля. Краски в поэзии, в 
эстетических статьях Блока различны. Нередко краски символизируют 
какое-то непосредственное настроение Блока.. Это обычные средства 
художественной выразительности и они не имеют никакого отношения 
к философии цвета в его творчестве. Например, черный цвет в двух 
стихотворениях Блока „Черный ворон в сумраке снежном" или „Знаю 
я твое льстивое имя" (1910 г.) — просто средство художественной вы-
разительности: 

Черный ворон в сумраке снежном, 
Черный бархат на смуглых плечах. 

Даже в тех случаях, когда черный цвет — сложный символ (чер-
ный бархат, символизирующий неизвестное), он и тогда остается вне 
этой философии цвета. 

Есть еще одна разновидность красок у Блока. Поскольку поэт 
весь был охвачен и измучен их стихией, эти краски проникли во все 
тайники поэзии Блока. Есть в поэзии Блока краски, которые можно 
было бы назвать красками-ассоциациями, когда сама краска, цвет, 
казалось бы, отражают тайну и сущность явления, настроения, стихии, 
предмета, а иногда и человека. Краски-ассоциации сложнее, чем чер-
ный символ скорби, зеленый—цветения, голубой — умиротворенности, 
желтый — увядания, синий — безбрежности. Во-первых, даже перечне-. 
ленные краски-цвета, кроме этих банальных ассоциаций, таят в себе 
множество других возможностей отразить совершенно иные явления 
и образы и, во-вторых, может быть, большинство явлений и образов 
имеет свой цвет и поэтому краски-ассоциации бесконечно многообраз-
ны. В стихотворении „Бывают тихие минуты" (1909 г.) Блок пишет: 

И вдруг туман сырого сада, 
Железный мост через ручей, 



Вся в розах серая огрэд1, 
И синий, синий плен сч^й... 

Плен очей кажется Блоку синим вероятно не только потому, что 
сами очи синие. Вот та же сырая непогода ночи, то же грустное рас-
ставание и тот же синий цвет: 

Не знаю, где приют своей гордыне 
Ты, милая, ты нежная, нашла... 
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий. 
В котором ты в сырую ночь ушла. 

Синий цвет переносится на другой предмет, оказывается в более 
необычном контексте, но отражает то же настроение. Вероятно, если 
попытаться представить себе одиночество в каком-то конкретном цве-
те, то оно скорее всего будет белым. Что бы то ни было, а зти 
краски для Блока обладают магической силой. Но, тем не менее, 
и они никак не относятся к блоковской философии цвета, красок. 
Стихия трех цветов Блока — нечто совершенно иное. Он прямо го-
ворит о том, что когда мир в его сознании стал окрашиваться, когда 
возникло первое знание о цветах, преобладающим был цвет, который 
он назвал пурпурно-лиловым. Тогда же он увидел золотой ослепитель-
н о разгорающийся меч, пронизывающий пурпур лиловых миров. Поз-
же кто-то внезапно пересекает золотую нить зацветающих чудес, лез-
вие лучезарного меча меркнет. Миры, которые были пронзены его 
золотым светом, теряют пурпурный оттенок, как сквозь прорванную 
плотину, врывается сине-лиловый мировой сумрак (лучшее изобра-
жение всех этих цветов у Врубеля). Таким образом, померкнувшее 
золотое чудо уносит пурпурный оттенок, оставляя лилово-синий сум-
рак. Надо сказать, что многообразен, многозначен и голубой цвет в 
блоковской поэзии („В голубой ночи — голубой цветок", „В голубом 
морозном своде", „Голубая дымка за плечами, неизвестность, гибель 
впереди", „Неживой, голубоватый ночи свет", „Ведет, уводит в голу-
бое едва заметная стезя"). 

Чаренцовские краски-символы менее определенны, более взаимо-
проникают друг в друга, менее устойчивы. Вся концепция цвета, стихия 
трехцветной радуги носит менее схематический характер. Функцио-
нальность символов-красок изменчива. Все это определяет более по-
этический характер этой стихии, нежели у Блока, но зато эта стихия 
не создает столь цельного, как у Блока, мировоззрения, охватывающего 
понимание судьбы народа, революции, искусства, места интеллигенции 
в революции. Образы цветов, поэтическая стихия трехцветной радуги 
Чаренца более поэтичны, чем философичны, хотя элементы громады 
трех цветов Врубеля и стихии трех цветов Блока можно совершенно 
безошибочно проследить и в творчестве Чаренца. Начало блоковской 
концепции — лучезарный, золотой меч, освещающий и окрашивающий 
миры. У Чаренца это — брошенное в мир золото крестов, рождающее 



золотой мираж (у Блока меч ослепительно разгорается и пронизывает 
пурпур лиловых миров). 

пиЬф' кр Ьр^рЪр ЪЬтшЬ «/ф 1/шпр пи1/р> 

Ъш — м/р Ьршцр пи1[1> йТррииГ шрРЪшдшЬ рлпиррХ 

Как и у Блока, блекнет, меркнет, угасает брошенное в мир и ос-
ветившее мир золото крестов. Зовут , умирают лебеди. Угасают звезды. 

Пи »1 ш р пиА ЬЪР пи «/ЬпЪт-й/ ЬЪ ш ит цЬ р р, шЬ'и 

Ц,рРЪшдЬ[ ЬЪ 1/шрши/ЪЬрр пи 1/шЪ^пи^ ЬЪ <ГЬц1 

I Гя I/р, фш]р!цшЪр ир римцшЪ ^—- рпЪ^пии пи 

Цш рши/ЪЬ р р^ пр 1/шЪ^пи*/ ЬЪ 9 1/г/Ьп.Ъ ЬЪ 

Пи 1/1/шрф /иш^р 1/ши/пи^шпи»! фЬр 9[гЪ, 

— Цш р р р , Чш р Р р р 1/ши/пи ]т к > л<" /А/* /иш^^Ъ... 

Тот же, что у Блока, поэтический мир, хотя и менее определен-
ный и потому менее мистичный. Мистика философского и поэтическо-
го мышления Блока здесь как-то рассеивается. Чудо золотого горе-
ния, мистика крестового сияния не столь гибельны, сине-лиловые 
миры не столь зловещи. 

Цши/пи^^пр Ьпг/пи шцпршЪр ^ рпи^рр 

Цши/пи/шр — р ш Д/д. 

Цши/пи^р - 1/шрпиг ршфшЪдфЬр */шрпирр 

Пи Читим!/ пи 

Угасающее золото рождает и лилово-синюю и голубую грусть. 
Но только грусть, а не гибель прекрасного. В творчестве Чаренца го-
лубая стихия связана с темой поисков родины, поставленной в отрыв-
ках ИЗ неоконченной ПОЭМЫ 1915 г. < г Ъ ш м у п и т и / Ц ш ЬицрЬЬ/г^я. Поиски 
родины неверны, ошибочны, порою трагичны. Но замечательна сила 
их трагической самоотверженности. Нё было усталости от далеких не-
ведомых дорог. Только тоска вела ночными, горестными дорогами 
этого удивительного странника жизни—армянского поэта, гениально 
одаренного. 

И, несмотря на порою мистическую окрашенность этих поисков 
Ьи г^ршЬ/Г 1 пр иррЬд[г {>Ьц лГ[» ор, Ьрр <ъши/[шдш, пр ш-^ышр^пимГ 

чти к^ши...з>), они оптимистичны по природе своей. Рождение темы по-
исков родины в поэзии Егише Чаренца знаменательно и закономерно. 
Мечта о солнце проходит через все произведения раннего Чаренца, в 
которых жизнь еще рисуется поэту в какой-то зыбкой голубизне, 
неясной трепетности. Но у ж е в 1915 г. происходит необыкновенное. 
В ЭТОМ году написано стихотворение <г2^пиЪшщшт IЬпЪЬр и. /(шщпци* 

р&Ьр л>. 

о1 ]тЛлши/ шмл [ЬпЪЬр пи 1/ши/пи/йЬр! 

Ор/^ЪрЪЬр, при^Ьи ЬршуЪЬр Чпцпи! 

Ь р1/[гЪрЪЬ рр при/ Ьи //шЪ!/ш!/шЪ ш\Ьр! 

ТГЬЪшI/ ^ ЬиI РЪ& Цш 4т/'/1 цпи1 

Ьрр Iипи»/ 1^р*/пиЪ^р [г 

Пи Ъ ш/пи^ р шфшЪд [г I/ ЪЬппиЪ — 



ЦшррЪт-Л Ьр 'ГЬу рп ит-рр шЬпир^р 

Цшрпшр ЬфЪ) шиш^имдф Ъ> шиъпй-Ъ* 

I/ шЪ ̂ т-гГ !;р} 1/и/Ъ^пи /Г ^^п^Лпш /Ьп.Ъ Ь р т /Г • 

ТГЫ/р 1/шрпшф ^ р ̂  ил[ пит ^Ъ ! 

г/^ЬрЪ фуЪгч-!? ЬшМ/п!. // ^р ЪЬпт.Ър 

]Оит.ЪЬ/пф Чпг/ри шишцш^рЪ Лт-Р^Ъ... 

Родина раскрывается здесь в своей конкретной, реалистической 
красе. Таким образом, рождение темы поисков родины связано со ста-
новлением стилеобразующих элементов реализма. Правда, это еще 
стихи о древней, старинной, звездной тоске» тоске-любви, но это уже 
и стихи о конкретной, живой родине. 

Тема поисков родины характеризует цикл стихов Блока „Родина* 
(1907—1916 гг.). Первое же стихотворение этого цикла рассказало о 
человеке без родины, о человеке, то ли потерявшем, то ли не нашед-
шем родину („Сын человеческий не знает, где преклонить ему гла-
ву... -). Пустыня. Безмолвие. Поисков нет. Есть одиночество, куст 
белых роз, красивая повилика. Есть и далекая чужая сторона, только 
своей нет („... заплачет сердце по чужой стороне..."). Позже рождает-
ся экзотический образ России, встревоженной вестью о сжигающем 
Христе. Но в эти же г.оды рождаются стихи, рисующие живые кар-
тины России, ее реалистические черты, ее ритмы. 

Река раскинулась. Течет, грустит лениво 
И моет берега. 
Над скудной глиной желтого обрыва 
В степи грустят стога. 

Горячий белый камень. Крик лебедей.* И в крике лебедином —го-
лос России. Широкий и тихий пожар. Образы Руси становятся все 
зримее, все реалистичнее—треплются три стертых шлеи, вязнут рас-
писные спицы, расхлябанные колеи. Рождается протест. Рождается, 
совершенно блистательный образ русской острожной тоски. 

Россия, нищая Россия, 
Мне избы серые твои. 
Твои мне песни ветровые,— 
Как слезы первые любви. 

И невозможное возможно. 
Дорога долгая легка. 
Когда блеснет в дали дорожной 
Мгновенный взор из-под платка. 
Когда звенит тоской острожной 
Глухая песня ямщика!... 

Бездонной любовью любит поэт Россию, в горе ее и в ее нище-
те, с ее ночными роковыми путями в эти глухие, испепеляющие годы. 

С темой поисков родины рождалось и другое. Для лирики ран-
него Чаренца характерно еще одно очень существенное противоре-
чие. Скорее это противоречивое единство мотивов гибели и отчаяния 



и лирики предчувствий. Лирика предчувствий облегчала поиски. Не-
редко одно и то же стихотворение приносило с собой и настроение 
отчаяния и надежду. Цикл стихов «ЪрЬ^ Ьрц шрмрш^ш^т.̂  шц^шЬ» 
(1913 г.), созданный в Карее,—это лирика гибели и отчаяния. Стихо-
творение «ЯшЛршЬъ, открывающее этот цикл в каком-то синтезе, как бы 
в фокусе вобрало в себя главные мотивы всего цикла—безнадежное 
отчаяние, грусть дальних, нерадостных дорог, тоску некончающегося, 
моросящего дождя, холод уныло угасающего дня, размеренный бег 
кареты. 

Ьф и ши/шЪЪ, орпрфЬ/т/ г/Ь'п. Ьр//шр 

• Ь р ЦП и/ ^р рр орЬрф Ьрур шЪ у пи у?/1 

^ЪпиА крЪр: П*ир—^чртЬвТг Я^Ьр^ 

гЪт.// [ипи: И^Ъ&шПи шЪрпиЪ»»» 

Стихотворение «1ГЬп.ь1Пд» этого цикла идейно и тематически раз-
вивает идеи других стихотворений, их тему. Однако оно уже и отли-
чается от них. <г 1ТЬлЬ̂ пдз> не только продолжает разговор об уходе из 
жизни, но доводит до логических концов стихию изгнания и отречения. 
Но здесь появляются реалистические детали, характеризующие живую 
жизнь. Реалистические элементы этого стихотворения еще не противо-
речат его мистицизму. Тот же дождливый вечер, те же бесшумные 
улицы (абстрактные пути-дороги сменяются конкретными улицами). 
Прежнее, полурелигиозное, экстатическое восприятие уличных лам-
пад сменяется мотивом развенчания улицы и ее лампад. Реалистичность 
ситуации делает черты критического отношения к действительности 
более содержательными. Все это убыстряло все процессы, происходив-
шие в мировоззрении и творчестве поэта. А убыстрение этих процес-
сов приближало понимание революции, которая разрешала противо-
речия, отвечала на мучившие, нерешенные вопросы. И уже в другом 
цикле стихов <гПри/Ьи и\фчр», помеченном 1915—1921 гг., Чаренц отра-
зил иные мотивы и настроения. Цикл этот знаменует рождение меч-
ты-предчувствия вопреки мотивам гибели и отчаяния <гЪрЬ̂  Ьрц ш[ирш~ 
г^ицпи^ шг/^шЪ» и «Зки^шЛшмГЬр». Этот цикл, поэтому, несмотря на то, 
что составлен он всего из трех стихотворений, стал вехой в твор-
честве Чаренца. Лирика предчувствий вырастает в лирику раздумий. 
Сила этого предчувствия растет от стихотворения к стихотворению. 
И если в первом стихотворении цикла <г9ф̂ ЬрЪ ш/Грп^, ьр^шЪу., (иЬ^ш-
*/шръ мечта-предчувствие заглушается глубоким неверием в пробуж-
дение, то стихотворение «Л*[ фшЬц^иф, т [ ^ршрЬр» содержит прямое 
обращение к человеку будущего, незнакомому, безвестному, дал.екому. 
Грядущее еще представляется ему смутно, в романтических тонах, 
причудливых соцветиях. 

Несмотря на то, что все стихотворения этого цикла объединены 
рождением мечты-предчувствия, все-таки они разные. Ведь в стихо-
творении <г9'/г%ЬрЬ ииГр*1Ц2> 4/г^шЬц., [иЬци^шрЬ ЭТЭ МеЧТа рОЖДЭеТСЯ ДЛЯ 
того, чтобы сразу погибнуть. Чаренц все еще находится во власти 
тревожных, мучительных, трудных поисков. 



Есть одна небезынтересная закономерность близости Чаренца к 
таким поэтам, как Терьян, Блок, Гейне. Трех этих поэтов объеди-
няет какое-то настороженное внимание к проблеме нового, высокого 
синтеза мира революции и мира библиотеки. С другой стороны, это 
было бесстрашное, гневное развенчание вульгарного, преступного ни-
гилизма, ставившего вопрос о непримиримости, враждебности, анта-
гонизме двух этих миров. Терьян, Гейне и Блок не только своим 
творчеством, не только своим мировоззрением, не только своей при-
верженностью к миру библиотеки, но даже своими противоречиями 
решали великий, сложный, бесконечно важный вопрос своих эпох 
Речь шла не о тех двух мирах, в результате борьбы между кото-
рыми один из них погибнет. Речь шла о необходимости соединить оба 
мира. И чрезвычайно интересно, что сам Чаренц всем своим творче-
ством, всей своей жизнью ярко и бесстрашно утверждал идею этого 
синтеза. Блестящая эрудиция Чаренца, непостижимо тонкое и глубо-
кое понимание тайны и чуда мировой культуры, бескрайние горизонты 
его знаний и приверженностей верно служили созданию беспримерной 
революционной поэзии. 

Революция в творчестве Чаренца не упрощалась, сложная и уди-
вительная, она и отражалась сложно и удивительно. Революция—лич-
ная тема в поззии Егише Чаренца. Однако вселенский размах этой 
темы ощущаешь в его революционных, лирических поэмах и стихах. 
Поэзия эта рассказала не только о великом времени революции, ее 
героях, но и просто о человеке, о неутраченной его мечте, неугасшей 
любви, непомеркшем поэтическом отношении к миру. Гуманизм твор-
чества Чаренца и Блока рождал своеобразие их революционной поэзии. 
Долгим был путь Блока от ранней идейной ущербности декаданса к 
художественной правде революционного искусства, к великой правде 
Октября. И здесь важно не понимание Блоком путей революции, оно 
было неверным, не понимание Блоком ведущих сил революции, оно 
было также неверным. Здесь важен революционный порыв, революци-
онная страсть, отречение от старого мира, понимание величия Октября. 

Блока увлекает буревая стихия революции, мировоззрение его 
раздвоено. И тем не менее Блок понимал, что из всех испы-
таний революционная Россия выйдет „новой и по-новому великой". И 
это главное отразила революционная поэма „Двенадцать". В другой 
революционной поэме „Скифы" (1918 г.) Блок, вновь обращаясь к 
России, говорит о ее светлом и великом будущем. Пламенный стих 
„Скифов" воспевает варварскую скифскую лиру, потому что лира эта 
возвещает новую жизнь. 

Тема революции с наибольшей полнотой раскрылась в поэмах 
Чаренца 1918 г. Сам стих революционных поэм Чаренца, огневой, 
исступленный, был многообразен и великолепен. 

Смутная, неясная, какая-то сиротливая тоска по голубым далям, 
золотому грядущему, серебристому забытью, лилово-синей безнадеж-
ности становится совершенно отчетливой острой тоской по новой жиз-



ни. Наступление революции было встречено вдохновенно. Чаренц ста-
новится ее пламенным певцом. 

Поэмы Чаренца и Блока 1918 г. подводят итог творчеству двух 
поэтов. То, к чему они пришли в 1918 г., неразрывно связано с и х 
путями и поисками предреволюционных лет. Трудно сказать, чего 
больше в этих поэмах — различия или схожести. Д а и не в этом дело. 
Ведь важно, что они схожи в основных своих чертах, в основной 
своей направленности. Сюжетные, фабульные различия не должны 
смущать, напротив, эти различия делают связи более глубокими, имен-
но потому, что исключают механистичность прихода к идеям и иде-
алам 1918 г. В поэмах <гИмГрп/иЬЬрр [иЬ^ш^шрфибь и „Скифы" прежде 
всего совпадают главные центральные герои — это в обоих случаях 
народ. Причем образ народа не декоративен, не театрален. Он реа-
листически раскрыт в своей стихийной силе, мятежной красоте. 

Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. 
Попробуйте, сразитесь с нами! 
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,— . 
С раскосыми и жадными глазами. 

Так начинаются „Скифы". И несмотря на то, что образ народа 
здесь символичен, несмотря на „скифство" Блока, поэт „противопоставил 
узенькому размаху буржуазной идеологии огромность явлений, про-
ходивших на евро-азиатских равнинах бывшей России, их мировую 
значительность" (Луначарский) . Особенность этой поэмы заключается 
в том, что идея борьбы народа воплощена здесь в „скифстве" с е г о 
варварской лирой. Однако древность и внешнее убожество народа 
здесь только кажущиеся . В этом гуманистическая сила поэмы („Да , 
так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. . .") . 
Есть в поэме какая-то экстатическая нарочитость в обрисовке дикой 
стихии этого народа („с раскосыми и жадными очами. . ." , „своею 
азиатской рожей. . ." , „с монгольской дикою ордою.. ." , „своими узкими 
глазами.. ."). Но этот дикий, этот мятежный народ гениален. 

Мы любим все — и жар холодных числ, 
И дар божественных видений, 
Нам внятно все — и острый гальский смысл, 
И сумрачный германский гений... 

И он стоит где-то на столбовых дорогах мировой цивилизации. 
Тот же образ народа, в его неистовой, безумной стихии, в е г о 

беспримерной борьбе за освобождение нарисовал Чаренц в замеча-
тельной своей поэме <гй«/*рп[ииЬрр [иЬ^шушрфиЬ». Те же тут обезумев-
шие в неистовом порыве толпы. Та же стихия борьбы народа. 

Ц.рЬ/1 шш// фрф^Ъш^^^Ъ, [/р/»//Ъ<и^Ърт[ </шп </ 

1я/Ч Ь ч ш Ш-/Т и// ^ръ инГрп/иЪЬрр /и Ь / ш 4 ш р ,/ш ЛI 

А рядом со „скифством" Блока рождается безумие, неистовость 
чаренцовских толп (кстати о чертах неистового размаха блоковских 
скифов прямо говорит А. Луначарский в своей статье о Блоке) . Бе-



зумство толп у Чаренца — это безумство просветленных революцией 
народных масс. И .важна здесь не столько одержимость борьбой во-
обще, сколько осененность революцией. Безумная, неистовая стихия 
вдруг озаряется умной стихией революции: 

шцшрЪЬррд пи щпипЬр[/д, иш Ь и/Ъ Ь р [г д ЧЬппи пи */пт% 

Ъ1[Ь / к/'Ъ ЪршЪр ЪпрЬдх Чпииин/шпфшЬ пи 1/рш1/пш! 

Пф римушрфд ^р Ь Ьп.шдЬ / - Ъш фпцЬ/ кр &Ьрр -

1Г2-
пг~2.И* ПР '[Рш 'ГI"'"2ШЧшIй кр г/шр!I 

Пф Ь1/Ь/ кр 1 ̂ п^-1^'3 ЧЬппи—Ъш рп1[Ь/ кр Чпцр [ипЪшф) 

рЬ 4.РШ ^Ь пикЬ ^Ъшф: 

Пф Ы/ЬI кр ишЬи/Ъ Ьррд, Ъш РпцЬ/ кр шЪЬш^ршЪрр 

1%ш /Ъпир^пиир ЧпррцпЪрр пр рр Чшй/шр ршЪш ^р г/ шр Л Ь 

Элементы мышления поэта символистскими категориями наложи-
ли отпечаток на всю поэму. Но эти категории—только его форма. И 
несмотря на то, что элементы мышления категориями символистскими 
все-таки отразились на поэме, в образах, повествовании, манере, ин-
тонациях, революционное мировоззрение рождало новую поэтику, но-
вое поэтическое мышление. Символистичность поэтического мышления 
сИмГрп/иЪЬрр [иЬ^шцшр^ш&л не уводила от жизни, она становится яркой 
предельно сильной, простой и сложной формой выражения содержа-
ния. Символическое поэтическое мышление отразилось и в „Скифах" 
Блока (сама идея „скифства" яркое тому подтверждение). 

По существу одной из ведущих идей „Скифов" и <г1Мрп/иЬЬрр 
(иЬ^шцшр^ш&л является идея гибели старого мира. Она по-разному рас-
крывается в двух поэмах. В „Скифах" она поставлена остро публи-
цистически, в огневых прекрасных стихах, прямо отразивших идею 
неминуемости гибели старого мира. 

По-иному отражена она в <г11<Грп(иЬЬрр (иЬ^цшр^шбл. Старый мир 
в поэме символизируется образом буржуазного города—огромного, ле-
ниво распростершегося, старинного, мраморного, в лучах солнца. В 
классической картине буржуазного города все символично—описание 
города и особенно описание вокзала, на штурм которого идут обе-
зумевшие толпы. Окаменел в вопросительном знаке вокзал, а сам он 
не отвечает ни на один вопрос. Он ежеминутно задает, казалось бы, 
неразрешимые вопросы. И обезумевшие толпы шли брать вокзал, за-
воевывать неведомое, решать судьбы свои, найти ответы на мучившие, 
нерешенные вопросы. Какая-то обостренная образность поэтического 
мышления. 

Начался бой. И вот новое описание города, тревожного, враж-
дебного и уже немножко бессильного: 

.. .Vпирпи>Т кр ^Ь ишрйГшЪц ршйГр! 

ршцшрЪ кр шшршд-фЬ/ Ъшушршм/]ш р р^Ъш^Г[*1 

Ц^кЪрир и/Ьи Ь и1/ш /ш//шЪ, МЬрр г/рш& Ъпг/фЪ* 

Ъш 1рпрЬ/ кр шрЬш[/ш1/ ш/1 рп /иЪЬр[г 1/шр*1фр пиу^Ъг — 

Пи 1/ш^шршЪр ЬшцРшЪг/шйГ, ^гр^Ьш/^Ъ 1/шрЛрр 1Гпи<}пиг{ , 

2,шцР ЪшшЬ/ кр Ърш м п ш ^ при/Ьи ЪршЪ ^ и(/пг/ *пиЪ: 



Здесь важен и интересен образ вокзала, сторожевым псом, по-
бедно охраняющего город, спасающего его от времени, его знамений. 
В русле такого решения основных проблем эпохи лежит и другая 
поэма Чаренца 1918 т.— с1)п^шз> и поэма Блока „Двенадцать". 

Обостренность восприятия разрушительной стихии революции, ро-
мантическая гиперболизация и романтический протест, известная ус-
ловность поэтического мышления и образной системы приводили, од-
нако, к некоторой недооценке другой стороны революции — ее сози-
дающего начала. Это в такой же мере характерно для • блоковских 
поэм 1918 г., главной стихией которых была стихия разрушения. 

В настоящей работе не охвачена целиком, не решена до конца 
проблема литературных связей Егише Чаренца и Александра Блока. 
Проблема эта слишком большая и требует она долгих поисков, раз-
думий, углубленного решения целого ряда больших и малых вопро-
сов. В работе есть постановка этой большой проблемы. А ведь такая 
проблема существует. 


