
Наталья Гончарова. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке 
http://tsvetaevamarina.ru/ Приятного чтения! 
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Уличка
О ты, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло,
Моя напасть, мое богатство —
Мое святое ремесло!
Каролина Павлова

Не уличка, а ущелье. На отстояние руки от тела стена: бок горы. Не домб, а горы,
старые, старые горы. (Молодых гор нет, пока молода – не гора, гора – так стара.)
Горы и норы. В горе и норе живет.

Не уличка, а ущелье, а еще лучше – теснина. Настолько не улица, что каждый раз, 
забыв и ожидая улицы – ведь и имя есть, и номер есть! – проскакиваю и 
спохватываюсь уже у самой Сены. И – назад – искать. Но уличка уклоняется – 
уклончивость ущелий! спросите горцев – мечусь, тычусь – она? нет, дом, внезапно 
раздавшийся двором – с целую площадь, нет, подворотня, из которой дует веками, 
нет, просто – улица, с витринами, с моторами. Ее нет. Сгинула. Гора сомкнулась, 
поглощая Гончарову и ее сокровища. Не попасть мне нынче к Гончаровой, а самой 
пропасть. Правая, левая? С.-Жерменская площадь, Сена? Где —что? И относительно 
какого что это где?

И вдруг – чудо! – быть не может! может, раз есть! неужели – она? как же не она –
оно – теснина – ущелье! Тут же, между двумя домами, как ни в чем не бывало, 
будто – всегда была.

Вхожу. Вся уличка взята в железо. Справа решетка, слева решетка. Если бы пальцем
или палкой – звук не прекращался бы. Клавиатура охраны, скала страха. Что так 
хранили, от чего так таились те, за? Есть, очевидно, вещи важнее, чем жизнь, и 
страшнее, чем смерть. (Чужая тайна и честь любимой).

Уже не ущелье, а тюремный коридор или же зимнее помещение зоологического сада, –
только без глаз, тех и тех. Никого за решетками, ничего за решетками, то за 
решетками. Но – в зверинце и тюрьме исключенное, зверинец и тюрьму исключающее –
воздух! Из ущелья дует. Кажется, что на конце его живет ветер, бог с надутыми 
щеками. Ветер – живет, может ли ветер жить, жить – это где-нибудь, а ветер 
везде, а везде – это быть. Но есть места с вечным ветром, с каким-то водоворотом
воздуха, один дом в Москве, например, где бывал Блок и где я бывала по его 
следам – уже остывшим. Следы остыли, ветер остался. Этот ветер, может быть, в 
один из своих приходов – одним из своих прохождений – поднял он и навеки 
приковал к месту. Место, где вещь – всегда, и есть местопребывание – какое 
чудесное, кстати, слово, сразу дающее и бытность и длительность, положение в 
пространстве и протяжение во времени, какое пространное, какое протяжное слово. 
Так Россия, например, местопребывание тоски, о которой так же дико, как о ветре,
сказать: живет. А – живет! И ветер живет. На конце той улички, чтобы лучше дуть 
в лицо – там, у ее начала.

Всякий ветер морской, и всякий город, хотя бы самый континентальный, в часы 
ветра – приморский. «Пахнет морем», нет, но: дует морем, запах мы прикладываем. 
И пустынный – морской, и степной – морской. Ибо за каждой степью и за каждой 
пустыней – море, за-пустыня, за-степь. – Ибо море здесь как единица меры 
(безмерности).

Каждая уличка, где дует, портовая. Ветер море носит с собой, превносит. Ветер 
без моря больше море, чем море без ветра. Ветер в моей уличке особый, в две 
струи. (Зрительно: из арапских губ толстощекого бога расходится в два жгута.) 
Морской, как всякий, и старый, как только он. Есть молодые ветра, есть – 
молодеющие с каждым мигом – всего, что по пути! (Младенческие ветра, 
московские!) Ветер не только вносит, он и вбирает, то есть теряет – изначальную 
пустоту. С ветром ведь так: вею первым, но пахну последним. Ветер – символ 
бесформенности – на мой взгляд сама форма движения. Содержание – путь. Этот 
стар, – летел ко мне четыреста лет, поднятый плащом того из итальянцев засилья, 
в честь которого уличка, а может быть только его слуги. (На расстоянии – 
скрадывается.) Стар, а по выходе из моего ущелья будет еще старее, очень уже 
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стары дома.

Перед одним из таких – стою. Я его тоже никогда не узнаю, хотя незабвенен. А 
незабвенны на этой уличке – все. Если современные неотличимы из-за общности, 
старые – из-за особости. Какая примета моего? Особый. Все – особые. Общность 
особости, особь особости. Так, просмотрев подряд сто диковинных растений, так же
не отличишь, соединишь их в памяти в одно, как сто растений однородных, наделяя 
это одно особенностями всех. Так и с домом. И даже номер не помогает – даже 13! 
– ибо на всю уличку один фонарь, не против моего. Дом не-против фонаря, 
единственная примета.

В первый мой приход перед одним из домов стоял мотор, и я с самовнушением 
безысходности поверила, что раз стоит, то именно перед моим, приказала дому быть
моим. (Так и оказалось.) Но сегодня мотора нет. Что сегодня – есть?

Близорукость? Беспамятность? Пусть, но главное: представление об уличке, как об 
ущелье, то есть чем-то сплошном, цельном. Раз не улица, а ущелье, то не дома, а 
гора, гора справа, гора слева, поди-ка найди дом! Недробимость.

Но – найти нужно. Проще бы: «Сезам, раскройся!» Чтобы вся гора – сразу, а во 
всей горе – вся сплошь – Гончарова. Но этого, твердо знаю, на сегодня не будет. 
С такими чудес не бывает, бывает с теми, кому не нужно, именно нужно, одним 
только и нужно. Раз я верю, что гора может раздаться, зачем же ей мне 
раздаваться? Со всяким, как я, гора «свои люди», для которых – неблагодарность 
любимых: – стараться не стоит. Одним дана вера, другим – чудеса.

И – чудо! Тот самый. Настолько тот самый, как если бы сам сказал: вот я. Особый 
среди особых, несравненный среди несравненных, все превосходные степени 
исключительности.

Вхожу. Справа светлое окно привратницы – именно привратницы: при вратах, да еще 
каких! – которой я никогда не видела и которую увидеть боюсь: в таком доме 
привратнице должно быть, по крайней мере, двести лет, и ей моего приветствия, 
как мне ее напутствия, не понять. Спешно миную, и в полном разгоне... Куда? Все 
нежилое. Что самое жилое из нежилого? Есть дома, где живут. Есть дома, которые 
живут. Сами. Вне людей. Стенами, ступенями, тупиками, выступами, закоулками, 
стуками, шагами, тенями, – всем, кроме человека. Дома, где «водится» (все, кроме
человека). Дома «обитаемые» и, тем, необитаемые. Дома, столь жившие, или – так 
сильно жившие, что просто живут дальше. Как книга, уже не нуждающаяся ни в 
авторе, ни в читателях. Источник жизни, хранилище жизни, но уже не игралище ее. 
Дом, вышедший из игры.

Своды. Норы. Либо упрешься в стену, либо уйдешь навек. Дом не выстроенный, а 
прорытый. Не руки рыли. Стою, как на перекрестке. Вправо пойдешь – коня 
потеряешь. Влево пойдешь... Влево.

Дворы старых домов. Не люди мостили, великаны играли. Я камень, ты камень, я 
больше, ты еще больше, я глыбу, ты – гору. Нога ничего не узнает, непрестанно 
обманывается. Я глыбу, ты – гору. Я – утес, ты – ничего. Ничего называется яма. 
Яма то место, с которого, не доиграв, ушли. А мне по нему идти. Много таких 
мест. Так, с горы да в яму, из ямы да на гору... – проход! Световая щель. Увы, 
до последней секунды скрывавший свой свет. Вся дикость лаза в ущелье. Сверху 
течет – вечно. Вверяюсь стенам, знающим, куда идут и ведут. Я – не знаю. Знаю 
только: под рукой – бока, а под ногой – река. Бывшая. Поворотами реки, как 
поворотами плеча...

Лестница. Ступени – ибо надо же как-нибудь назвать! – деревянные. При первом 
заносе ноги, нога же, она же, узнает никогда не испытанные ступени пирамид. Если
двор – великаны мостили, то лестницу они уже громоздили. Игра в кубики, здесь – 
кубы. Я выше, ты еще выше, я утес, ты – ничего. Следы той же игры, веселой для 
них, страшной для нас. (Так и большевики веселились, а мы боялись, так и большие
веселятся, а дети...) Дерево ступеней оковано – окантовано железом. Если 
вглядеться – а чего не увидишь, ибо чего нет в старом дереве – ряд картин, 
взятых в железо. Гончарова к себе идет по старым мастерам, старейшему из них – 
времени.

Площадка за площадкой, на каждой провал – окно. Стекол нет и не было. Для 
выскока. Памятуя слова: «выше нельзя, потому что выше нет», этажей не считаю. 
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Этажи? Эпохи. По такой лестнице самый быстроногий идет сто лет.

Картина, на которую много глядено, лестница, по которой много хожено, – глядение
и хождение по следам всех тех до меня, мой след (взгляд) – последний, я крайняя 
точка этой поверхности, ее последний слой. Ступени от ходьбы явно протираются, 
неявно утолщаются. Что нога взяла, то след дал, нога унесла – след привнес. 
Наслоение шагов, как на стене – теней. Оттого так долго живут старые дома, 
питаемые всей жизнью, привносимой. Такой дом может простоять вечно, не живым 
укором, а живой угрозой подрастающим, перерастающим, не перестаивающим. За 
бывшим не угнаться. Снеси сегодня, я тебя уже не перестоял, всем уже стоянным, 
выстоянным.

Оттого так долго идут по такой лестнице гости, а хозяева – так долго ждут.

Верх. Тот самый, дальше которого нельзя, ибо дальше нет. Переводя на время – 
конец четырехсот лет, которые стоит этот дом, то есть нынешнее число – 9-ое 
ноября 1928 г. – крайний час и миг этого дня. На данную секунду – конец истории.

В этом доме несколько сот лет тому назад жил величайший поэт Франции.

Мастерская
Первое: свет. Второе: пространство. После всего мрака – весь свет, всей 
стиснутости – весь простор. Не было бы крыши – пустыня. Так – пещера. Световая 
пещера, цель всех подземных рек. На взгляд – верста, на стих – конца нет... 
Конец всех Аидов и адов: свет, простор, покой. После этого света – тот.

Рабочий рай, мой рай и, как рай, естественно здесь не данный. В пустоте – в 
тишине – с утра. Рай прежде всего место пусто. Пусто – просторно, просторно – 
покойно. Покойно – светло. Только пустота ничего не навязывает, не вытесняет, не
исключает. Чтобы всё могло быть, нужно, чтобы ничего не было. Всё не терпит чего
(как «могло бы» – есть). – А вот у Маяковского рай – со стульями. Даже с 
«мебелями». Пролетарская жажда вещественности. У всякого свой.

Пустыня. Пещера. Что еще? Да палуба! Первой стены нет, есть – справа – стекло, а
за стеклом ветер: море. Вечером, в нерабочее время, когда отдыхает кисть и 
доходит гость, стеклянная стена, морская, исчезает за другой, льющейся. Шелк или
нет – желт. По вечерам в мастерской Гончаровой встает другое солнце.

Кроме стеклянной, правой, другая левая. Деревянная или каменная? (Что-то слышала
о пристройке.) В старом доме и дерево – камень. (Преосуществление исконного 
материала: старая кожа, делающаяся бронзой, старое дерево – костью, глина – 
медью, лица старух и мертвых – всем, чем угодно, кроме плоти.) Не деревянная и 
не каменная, равно как третья, с которой сходится стена холстов (холсты лицом 
от) – стена крестов. Деревянных крестов подрамников. То же, что булыжники двора,
что кубы лестницы, есть до неба, есть по пояс (только пробелов нет, ни одного 
«ничего!») – тоже, может быть, те же великаны играли и, доиграв, составили к 
стенке, лицом от глаз: сглазу. Не верю в разные силы, сила одна, игра – одна. 
Все дело в мере. Стихия, играя, не доигрывает и переигрывает:

Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей...
Ряд оконченных холстов – творчеством доделанная стихия творчества, день седьмой.
Много дней седьмых в жизни Натальи Гончаровой, здесь, перед глазами, лицом к 
стене – от глаз. Дней седьмых – в прошлом, никогда в настоящем. Творящее 
творение тем отличается от Творца, что у него после шестого сразу первый, опять 
первый. Седьмой нам здесь, на земле, не дан, дан может быть нашим вещам, не нам.

Пол. Если от простора и света впечатление пустыни, то пол – совсем пустыня, сама
пустыня. Не говоря уже о беспредметности его (ничего, кроме насущного ничего) – 
физическое ощущение песка, от стружек под ногами. А стружки от досок, 
строгаемых. Не стружки даже, – деревянная пыль, пыльца, как песок, 
осуществляющая тишину. Что тише земли? Песок. (Знаю и песок поющий, свистящий 
под ногой, как разрываемый шелк, песок иных прибрежий океана, но – тишина не 
отсутствие звуков, а отсутствие лишних звуков, присутствие насущных шумов – шум 
крови в ушах (комариное з-з-з), ветра в листве, в данную минуту, когда стою на 
пороге мастерской, шум переворачивающейся воды в паровом отоплении – огромной 
печке, тепловом солнце этой пустыни.) Пустыня и – оазис! Справа, вдоль 
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стеклянной стены, вся песчаная полоса – в цветном! Вглядываюсь ниже – глиняные 
миски с краской: из той же коричневой чашечки – каждый раз другой цветок! Цветы,
как на детских картинках или виденные сверху, на лужайках: все круглые, плоские,
одни по краям, другие на самом донышке – не один оазис, а ряд оазисов, маленьких
цветных островков, морец, озерец. Моря для маленьких, моря с блюдце. Из таких 
донышек – такие громады (холсты). Все в этом деле нечеловеческое: божеское!

Пещера, пустыня и – не сон же все эти глиняные горшки и миски – гончарня. Как 
хорошо, когда так спевается!

В первый раз я мастерскую увидела днем. Тогда ущелье было коридором, одним из 
бесчисленных коридоров старого дома – Парижа. А мастерская – по жаре – 
плавильней. Терпение стекла под нестерпимостью солнца. Стекло под непрерывным 
солнечным ударом. Стекло, каждая точка которого зажигательное стекло. Солнце 
палило, стекло калилось, солнце палило и плавило. Помню льющийся пот и 
рубашечные рукава друзей, строгавших какую-то доску. Моя первая мастерская 
Гончаровой – совершенное видение труда, в поте лица, под первым солнцем. В такую
жару есть нельзя (пить – зря), спать нельзя, говорить нельзя, дышать нельзя, 
можно только – единственное, что всегда можно, раз навсегда нужно – работать. И 
плавить не стекло, а лбы.

Помню, в этот первый раз – где-то сбоку – площадку, которая затем пропала. Под 
ней косяки крыш – один из Парижей Гончаровой, а над ней, на ней – одно из 
гончаровских солнц, отвесных – и я под ним. Жарче – лучше – мне в жизни не было.
Площадка пропала с солнцем, и выйти на нее из мастерской сейчас, в январе, так 
же невозможно, как вызвать то солнце. Вернемся с ним.

Пещера – пустыня – гончарня – плавильня.

Почему из всего Парижа Гончарова выбрала именно этот дом? Самый богатый красками
художник – дом в одну краску: времени, зачинатель новой эпохи в живописи – дом, 
где этажи считают эпохами, едва ли не современнейший из художников – дом, 
современники которого спят вот уже четыреста лет. Гончарова – развалины, 
Гончарова – дом на снос. «Льготный контракт»?.. Необычайные даже для мастерской 
размеры помещения?.. Латинский квартал?.. Да, да, да. Так скажут знакомые. Так 
скажет – кто знает – может быть, сама Гончарова. А вот что скажет дом.

Чтобы преодолеть страх перед моей тишиной, нужно быть самым громким, страх перед
моим сном – самым бодрствующим, страх перед моими веками – самым молодым, страх 
перед моим бывшим – самым будущим! «Темен – освещу, сер – расцвечу, тих – 
оглашу, ветх – укреплю...»

Или же: «Темен – подгляжу, тих – подслушаго, стар – поучусь».

Или же: тишину – тишиной, сон – сном, века – веками веков.

Преодолеть меня мною же, то есть вовсе не преодолевать.

Первое – ребенок, второе – ученик, третье – мудрец. Все трое вместе – творец.

Сила на силу – вот ответ старого дома.

Еще один ответ: самосохранение Гончаровой-художника. Пресловутая «Tour 
d'ivoire»[1] на гончаровский лад. Дом – оплот (недаром в один цвет: защитный – 
времени). Сюда не доходят шумы, и сюда не очень-то заходят люди. «В гости» – это
такой улицей, таким двором, такой лестницей-то – в гости? Переборет этот страх и
мрак только необходимость. (В гости ходят не так к знакомым, как к их коврам, 
полам...)

Остальные не дойдут или не найдут. Остальные отстанут. Останутся.

И еще: игра. Такая сила творческой игры в булыжниках двора, расселинах стены, 
провалах лестницы, такая сила здесь играла, что Гончаровой, с ее великанскостью 
творчества, – упрек одного критика: «Да это же не картины, это – соборы!» – этот
дом просто сродни. Таким его сделало время, то есть естественный ход вещей. К 
этому дому, такому, как он сейчас есть, будто бы и рука не прикасалась. Не 
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прикасалась она и к самой Гончаровой, – никакая, кроме руки природы. Гончарова 
себя не строила, и Гончарову никто не строил. Гончарова жила и росла. Труд такой
жизни не в кисти, а в росте. Или же: кисть: рост.

У Гончаровой есть сосед: маленький французский мальчик, обожающий рисовать. 
«Сколько бы раз я ни вышла на лестницу: „Bonjour, Madame!“ – и сейчас 
показывать. – Стережет. – Пока какие-то каракульки, но любит страстно. Может 
быть, что-нибудь и выйдет...»

Случайность? Такая же, как Гончарова и дом. Как Трехпрудный пер<<еулок>>, 
д<<ом>> 8, и Трехпрудный пер<<еулок>>, д<<ом>> 7, к которым сейчас вернусь. О 
мальчике же: если бы мальчик знал, – кто эта «Madame», и если бы Наталья 
Гончарова через двадцать лет могла сказать: «Если бы я тогда знала, кто этот 
мальчик...»

Трехпрудный
Трехпрудный. Это слово я прочла на упаковочном ящике черными буквами по, 
видавшему виды, дереву.

– Трех... то есть как Трехпрудный? – Переулочек такой в Москве, там у нас дом 
был. – Номер? – Седьмой. – А мой – восьмой. – С тополем? – С тополем. Наш дом, 
цветаевский. – А наш – гончаровский. – Бок о бок? – Бок о бок. А вы знаете, что 
ваш дом прежде был наш, давно, когда-то, все владение. Ваш двор я отлично знаю 
по рассказам бабушки. Женихи приезжали, а она не хотела, качалась на качелях... 
– На нашем дворе? – На вашем дворе. – В этом доме я росла. – В доме рядом я – 
росла.

Бабушка, качающаяся на качелях! Бабушка, качающаяся на качелях, потому что не 
хочет женихов! Бабушка, не хотящая женихов, потому что качается на качелях! 
Бабушка, от венца спасающаяся в воздух! Не чепец кидающая в воздух, а самое 
себя! Бабушкины женихи... Гончаровой – бабушки женихи!

Недаром у меня, тринадцатилетней девочки, было чувство, что живу десятую жизнь, 
не считая знаемых мною – отца, матери, другой жены отца, ее отца и матери, – а 
главное, какой-то прабабки: румынки, «Мамаки», умершей в «моей» комнате и перед 
смертью вылезшей на крышу – кроме всех знаемых – все незнаемые. Сила тоски в тех
стенах! И когда я, пятнадцати лет, от жизни: дружб, знакомств, любовей спасалась
в стихи!..

Мои пятнадцатилетние стихи – не гончаровской ли бабушки качели?

Знала, знала, знала, что до отца с одной женой, потом с другой, до чужого деда с
чужой бабушкой, до моих собственных до-до-до – здесь было, было, было!

И, шестнадцати лет, стих:

Будет скоро тот мир погублен!
Посмотри на него тайком,
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.
Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера.
Этот тополь среди акаций,
Цвета пепла и серебра.
И еще тогда же:

Высыхали в небе изумрудном
Капли звезд, и пели петухи...
Это было в доме старом, доме чудном...
Чудный дом, наш дивный дом в Трехпрудном,
Превратившийся теперь в стихи.
Этих стихов нигде нет – что знала, то сказала, – и дома нигде нет. В первый раз,
в Революцию, я, держа на вытянутых руках свою, четырехлетнюю тогда, Алю, увидела
в окна залы рабочих, хлебавших деревянными ложками воблиный суп, в последний раз
– с той же Алей за руку – да где же дом? Закрываю глаза – стоит. Открываю – нет.
Тополя не снесли. Потом, может быть. Больше я в Трехпрудном не была. Больше не 
буду, даже если типография Левенсон – наперекосок от бывших нас, – где я 
печатала свою первую книгу, когда-нибудь будет печатать мою последнюю[2].
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В первый раз я о Наталье Гончаровой – живой – услышала от Тихона Чурилина, 
поэта. Гениального поэта. Им и ему даны были лучшие стихи о войне, тогда мало 
распространенные и не оцененные. Не знают и сейчас. Колыбельная, Бульвары, 
Вокзал и, особенно мною любимое – не все помню, но что помню – свято:

Как в одной из стычек под Нешавой
Был убит германский офицер,
Неприятельской державы
Славный офицер.
Где уж было, где уж было
Хоронить врага со славой!
Лег он – под канавой.
А потом – топ-топ-топ —
Прискакали скакуны,
Встали, вьются вкруг канавы,
Как вьюны.
Взяли тело гера,
Гера офицера
Наперед.
Гей, наро-ды! Становитесь на колени пред канавой,
Пал здесь прынц со славой.
...Так в одной из стычек под Нешавой
Был убит немецкий, ихний, младший прынц.
Неприятельской державы
Славный прынц.

– Был Чурилин родом из Лебедяни, и помещала я его, в своем восприятии, между 
лебедой и лебедями, в полной степи.

Гончарова иллюстрировала его книгу «Весна после смерти», в два цвета, в два 
не-цвета, черный и белый. Кстати, непреодолимое отвращение к слову 
«иллюстрация». Почти не произношу. Отвращение двойное: звуковое соседство 
перлюстрации и смысловое: illustrer: ознаменичивать, прославливать, странным 
образом вызывающее в нас обратное, а именно: несущественность рисунка самого по 
себе, применительность, относительность его. Возьмем буквальный смысл 
(ознаменичивать) – оскорбителен для автора, возьмем ходовое понятие – для 
художника [3]. Чем бы заменить? Украшать? Нет. Ибо слово в украшении нс 
нуждается. Вид книги? Недостаточно серьезная задача. Попытаемся понять, что 
сделала Гончарова по отношению книги Чурилина. Явила ее вторично, но на своем 
языке, стало быть – первично. Wie ich es sehe[4] Словом – никогда без. Германии 
не обойдусь – немецкое nachdichten[5], которым у немцев заменен перевод (сводной
картинки на бумагу, иного не знаю). Стихи Чурилина – очами Гончаровой.

Вижу эту книгу, огромную, изданную, кажется, в количестве всего двухсот 
экз<<емпляров>>. Книгу, писанную непосредственно после выхода из сумасшедшего 
дома, где Чурилин был два года. Весна после смерти. Был там стих, больше 
говорящий о бессмертии, чем тома и тома.

Быть может – умру,
Наверно воскресну!
Под знаком воскресения и недавней смерти шла вся книга. Из всех картинок помню 
только одну, ту самую одну, которую из всей книги помнит и Гончарова. Монастырь 
на горе. Черные стволы. По снегу – человечек. Не бессознательный ли отзвук – мой
стих 1916 г.:

...На пригорке монастырь – светел
И от снега – свят.
– Книга светлая и мрачная, как лицо воскресшего. Что побудило Гончарову, такую 
молодую тогда, наклониться над этой бездной? Имени у Чурилина не было, как и 
сейчас, да она бы на него и не польстилась.

Гончарова, это слово тогда звучало победой. В этом имени мне всегда слышалась – 
и виделась – закинутая голова.

(Голова с заносом,
Волоса с забросом!)
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Это имя – оглавляло. Та же революция до революции, как «Война и мир» 
Маяковского, как никем не замеченная тогда книга Пастернака «Поверх барьеров».

И когда я – в прошлом уже! – 1928 году летом – впервые увидела Гончарову с вовсе
не закинутой головой, я поняла, насколько она выросла. Все закинутые головы – 
для начала. Закидывает сила молодости (задор!), вызревшая сила скорее голову – 
клонит.

Но одно осталось – с забросом.

Внешнее явление Гончаровой. Первое: мужественность. – Настоятельницы монастыря. 
– Молодой настоятельницы. Прямота черт и взгляда, серьезность – о, не суровость!
– всего облика. Человек, которому все всерьез. Почти без улыбки, но когда улыбка
– прелестная.

Платье, глаза, волосы – в цвет. «Самый покойный из всех...» Не серый.

Легкость походки, неслышность ее. При этой весомости головы – почти скольжение. 
То же с голосом. Тишина не монашенки, всегда отдающая громами. Тишина над 
громами. За-громная.

Жест короткий, насущный, человека, который занят делом.

– Моя первая встреча с Вами через Чурилина, «Весна после смерти».

– Нет, была и раньше. Вы не помните?

Гляжу назад, в собственный затылок, в поднебесье.

– Вы ведь в IV гимназии учились?

– И в четвертой.

– Ну, вот. Вы, очевидно, были в приготовительном, а я кончала. И вот как-то 
после уроков наша классная дама, Вера Петровна такая, с попугаячьим носом, – «За
Цветаевой нынче не пришли. Проводите ее домой. Вы ведь соседки?» Я взяла Вас за 
руку, и мы пошли.

– И мы пошли.

Дорого бы я дала теперь, чтобы сейчас идти за теми двумя следом.

Четвертая гимназия. Красные иксы балюстрады вокруг пруда-»прудов» – Патриарших. 
Первый гимназический год, как всё последующее, меняла школы, как классы и 
города, как школы – без друзей, с любовью к какой-нибудь одной, недосягаемой, 
ибо старшей, – с неизменным сочувствием все тех же трех учителей – русского, 
немецкого, французского, – с неизменным презрением прочих. Патриаршие пруды, 
красные фланелевые штаны, восемь лет, иду за руку с Натальей Гончаровой.

(Может, и не было. Кажется, не могло быть. И не меня вели, а другую, Цветкову, 
напр<<имер>>. Или мою старшую сестру – тоже Цветаева и тоже Трехпрудный. Но та 
не помнит, а я помню. Но ту не помнит, меня помнит. Значит – я. Значит – мое.)

Младенчество
Наталья Гончарова родилась в Средней России, в самом сердце ее, в Тульской 
губ<<ернии>>, деревне Лодыжино. Места толстовско-тургеневские. Невдалеке Ясная 
Поляна, еще ближе Бежин Луг. А в трактире уездного городка Чермь – беседа Ивана 
с Алешей. Растет с братом – погодком в имении бабушки. Бабушка безвыездная: ни к
кому никуда, зато к ней все, вся деревня. По вечерам беседы на крыльце. Что у 
кого отелилось – ожеребилось – родилось, что у кого болит – чем это что лечить. 
Бабушка живет в недостроенном доме, родители Гончаровой с детьми напротив, в 
недоснесенном. Почему недоснесли? Почему недостроили? Так, между начатком и 
пережитком, протекает ее младенчество. Два дома и ни одного цельного, а зато 
два. Дом в ущелье – прямой вывод тех двух. Прямым выводом была бы и палатка, 
всякое жилье, кроме комфортабельной казармы современности. Это – отзвук в быту. 
И – обратный урок колыбели: недостроенное – достраивай! Законченные «соборы» 
Гончаровой – нет всем недостроенным домам.
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– У вас есть любимые вещи? – Нелюбимые – есть. Недоделанные. Я просто оборачиваю
их лицом к стене, чтобы никто не видел и самой не видеть. А потом, какой-то 
нужный час – лицом от стены и – все заново.

На вопрос, на который никто не отвечает сразу, а иные не отвечают вовсе, не 
потому, что не было, а потому, что не думали («да у меня и не было первого!» 
ушами слышала) – Гончарова ответила точно и сразу:

– Первое воспоминание? В той комнате, знаете, о которой я Вам говорила, – 
белянке, мы с братом за круглым столом смотрим картинки. Книга толстая, картинок
много. Гуда? Два.

– А это должно быть второе, если не первое. Я все детство прожила в деревне и 
совсем не помню зимы. Была же, и гулять должно быть водили, – ничего. А это 
помню. Весна на гумне. Меня за руку ведут через лужи. А из луж (голос тишает, 
глаза загораются, меня, на которую глядят, не видят, видят): – из-под льда и 
снега – ростки. Острые зеленые ростки. На гумне всегда много зерен рассыпано. 
Первые проросшие.

Ну, есть и лучшие, ну, может ли быть лучше, чем: два первых сразу, вся Гончарова
в колыбели: сила природы в ней и тяга ремесла. Книга то-олстая! Картинок 
мно-ого! И не эти ли острые ростки – потом – через всю книгу ее творчества: 
бытия.

– Кукол не любила, нет. Кошек любила. А что любила – садики делать. (Вообще 
любила делать.) Вырезались из бумаги кусты, деревца и расставлялись в коробке. 
Четыре стенки – ограда. Законченный сад.

– Вам бы не хотелось сейчас – такое деревцо, тогдашнее?

(Голубово, имение барона Б. А. Вревского. «В устройстве сада и постройках 
принимал Пушкин, по фамильному преданию, самое горячее участие: сам копал 
грядки, рассадил множество деревьев, что, как известно, было его страстью».)

– Вы говорите, первое воспоминание. А вот – самое сильное, без всяких событий. 
Песня. Нянька пела. Припев, собственно:

А молодость не вернется,
Не вернется опять.
– А знаете, в чем дело? В противузаконном «опять». Если бы во-век – не то было 
бы, не все было бы. Какое нам дело, что во-век? Во-век, это так далеко, во-век, 
это вперед, в будущее, то во-век, в которое мы не верим, до которого нам дела 
нет, во-век, это ведь и после нас, а не с нами, после всех. Ведь во-век – это не
только в наш век (жизнь), в наш век (столетие), а вообще – и во веки веков. 
Поэтому безразлично.

А вот опять, то есть сюда же, на эту точку, на которой мы сейчас стоим. Ведь мы 
стоим, вещь уходит! Не вернется опять – вспять. В опять ее невозвратный шаг от 
нас, просто – ушагивает.

А во-век – никогда – никакого зрительного впечатления, отвлеченность, в которую 
мы не верим. Кто же когда-либо верил в ничто и никогда.

Усиленное не вернется, не только не вернется, но сугубо не вернется. Вот – 
опять!

– Я ведь маленькая была и слов не понимала. Понимала только, что ужасно грустно.

– Вы понимали – смысл.

– А еще у нас была молельня. Но до молельни были молитвы, то есть нянька. 
Красивая, молодая, черноглазая. И вот, не знаю уж для чего, может быть, чтобы 
сидели смирно, а может быть, чтобы просто сидели, а она бы уходила, – молитвы. 
Сидим и молимся. Да как! Часами! (Может быть, ее же, нянькины, грехи и 
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замаливали...) Вы только представьте себе: дети, резвые, драчуны – я до 
пятнадцати лет дралась с братом, мы запирали дверь на задвижку и дрались, 
дрались ожесточенны – только одним махом – и тогда я поняла, что бесполезно, – 
дети, резвые, драчуны, – а ведь как ждали этого часа! – «Вот когда папа с мамой 
уйдут».

– А что это были за молитвы?

– Не знаю. Простые, должно быть.

– Хлыстовские, может быть?

– А молельня: там у нас фильтр был – знаете, такая громада? Тяжелый, глиняный, 
нелепый какой-то. И никто, конечно, не цедил. А фильтр стоял. А стоял он на 
ящике, особом таком, в боку отверстие, вроде окна. Знаете такие ящики? И вот 
однажды мы, поглядев, поняли, что это, собственно, храм. Огромный храм, только 
маленький. И устроили молельню. Пол выстлали золотой бумагой, даже алтарь был. И
– молились.

– Но как же, – раз ящик был маленький?

– Не в нем молились, в него молились, через то окошко, боковое...

(Перекличка. Недавно я, во вступлении к письмам Рильке, обмолвилась: «Еще мне 
хочется говорить – ему, точней – в него». То, что Гончарова говорит о храме, 
относится также к божеству храма: в него молиться, не ему молиться.)

...»Нянька знала. А мать, кажется, нет. Просто топчемся около фильтра. Мало 
ли...»

Гончаровские соборы из глубока росли!

«В гимназию поступила прямо из деревни. От всех доставалось, за все доставалось.
Особенно от словесника за орфографию». – Плохую? – «Тульскую. Говорила 
по-тульски – х вместо ф и все такое – а писала как говорила. Написанным это 
должно было выглядеть ужасно». – Ужасно. – «А еще от классной дамы – за кудри. 
Вились только две передние пряди, это-то и сбивало: вся гладкая, а по бокам 
вьюсь. И глажу, и мажу... Сколько – раз: „Гончарова, к начальнице в кабинет!“ – 
„Опять завилась?“ – И мокрой щеткой, до боли в висках. Выхожу, гладкая, как 
мышь, а сама смеюсь, – от воды ведь, знаете, что с кудрявыми волосами? И на 
следующей перемене...»

– «А кудри завьются, завьются опять!»

Только погрустить об этих педагогах, могущих заподозрить в щипцах – этот дичок, 
за давностью преподавания природоведение забывших, очевидно, что есть волосы, 
действительно вьющиеся, как хмель вьется, и что с такими волосами – как с хмелем
– как с самой Гончаровой – ничего не поделаешь. Разве что вырвать с корнем.

Все это мелочи – и драки, и молельня, и кудри. Останется не это, а «соборы». 
Хочу, чтобы и это осталось.

Есть ли у художника личная биография, кроме той, в ремесле? И, если есть, важна 
ли она? Важно ли то, из чего? И – из того ли – то?

Есть ли Гончарова вне холстов? Нет, но была до холстов, Гончарова до Гончаровой,
все то время, когда Гончарова звучало не иначе, как Петрова, Кузнецова, а если 
звучало – то отзвуком Натальи Гончаровой – той (печальной памяти прабабушки). 
Гончаровой до «соборов» нет – все они внутри с самого рождения и до рождения (о,
вместимость материнского чрева, носящего в себе всего Наполеона, от Аяччио до 
св. Елены!) – но есть Гончарова до холстов, Гончарова немая, с рукой, но без 
кисти, стало быть – без руки. Есть препоны к соборам, это и есть личная 
биография. – Как жизнь не давала Гончаровой стать Гончаровой.

Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама неблагоприятное условие.
Всякое творчество (художник здесь за неимением немецкого слова Кünstlег) – 
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перебарыванье, перемалыванье, переламыванье жизни – самой счастливой. Не 
сверстников, так предков, не вражды, ожесточающей, так благожелательства, 
размягчающего. Жизнь – сырьем – на потребу творчества не идет. И как ни жестоко 
сказать, самые неблагоприятные условия – быть может – самые благоприятные. (Так,
молитва мореплавателя: «Пошли мне Бог берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы 
сняться, шквал, чтобы устоять!»)

Первый холст – конец этой Гончаровой и конец личной биографии художника. 
Обретший глас (здесь хочется сказать – глаз) – и за него ли говорить фактам? Их 
роль, в безглагольную пору, первоисточника, отныне не более как подстрочник, 
часто только путающий, как примечания Державина к собственным стихам. Любопытно,
но не насущно. Обойдусь и без. И – стихи лучше знают!

И если ценно, то в порядке каждой человеческой жизни, может быть и менее, потому
что менее показательно. He-художник в жизни живет весь, на жизнь – ставка, на 
жизнь как она есть, здесь – на жизнь как быть должна.

Холст: еcмь. Предыдущее – ход к холсту.

Есть факты – наши современники. Есть – наши предшественники, факты до нас. 
«Когда я не была Гончаровой» (не для других, а для самой себя, не Гончаровой – 
именем, а Гончаровой – силой). Таково все детство и юность. Предки, 
предшественники, предтечи. Их и нужно слушать. Дедов – о будущих внуках. 
Гончарова – маленькая, себе нынешней бабушка, слепая и вещая. Рука Гончаровой, 
насаживающая садик, знает, что делает, пятилетняя Гончарова – нет. Встреча 
знания с сознанием, руки Гончаровой с головой Гончаровой – первый холст. Рука 
Гончаровой, насаживающая садик, – рука из будущего. Здесь пращур вещ! Ее рука 
умнее ее. В последующем – юношестве – рука (инстинкт) сдает. Лучший пример – та 
же Гончарова, кончающая школу живописи и ваяния – скульптором. Боковое 
ответвление принявшая за ствол. Рука, смело раскрашивающая деревья в семью-семь 
цветов радуги, здесь ослепла и наткнулась на форму. (Бабушка заснула, и внучка 
играет сама).

Детство – пора слепой правды, юношество – зрячей ошибки, иллюзии. По юношеству 
никого не суди. (Казалось бы – исключение Пушкин, до семи лет толстевший и 
копавшийся в пыли. Но почем мы знаем, что он думал, верней, что в нем думало, 
когда он копался в пыли. Свидетелей этому не было. Последующее же – о несуждении
по юношеству – к Пушкину относится более, чем к кому-либо. Пушкин, беру это на 
себя, за редкими исключениями в юношестве – отталкивает.)

О, это потом опять споется – как спелось с Гончаровой. Сознание доросло до 
инстинкта, не спелось, а спаялось с ним. С первым холстом (с фактом – актом – 
первого холста, каков бы ни был) Гончарова – зрячая сила, вещь почти 
божественная.

История моих правд – вот детство. История моих ошибок – вот юношество. Обе 
ценны, первая как Бог и я, вторая как я и мир. Но, ища нынешней Гончаровой, 
идите в ее детство, если можете – в младенчество. Там – корни. И – как ни 
странно – у художника ведь так: сначала корни, потом ветви, потом ствол.

История и до-история. Моя тяга, поэта, естественно, к последней. Как ни мало 
свидетельств – одно доисторическое – почти догадка – больше дает о народе, чем 
все последующие достоверности. «Чудится мне»... так говорит народ. Так говорит 
поэт.

Если есть еще божественное, кроме завершения, мира явленного, то – он же в 
замысле.

Еще божественнее!

Но есть и еще одно – уже не божественное, а человеческое – в личной биографии 
большого человека: то сжатие сердца, с которым встречаем гончаровское деревцо. 
То соучастие сочувствия, вызываемое в нас, всех так игравших, ею, доигравшей и 
выигравшей.

У подножия тех соборов – та картонка.
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Простое умиление сердца.

Две Гончаровы
– Что Вы сейчас пишете?

– Наталью Гончарову.

– Ту или эту?

Значит, две. Две и есть. Чем руководствовались родители нашей, назвав ее тем 
именем, еще раз возобновив в наших ушах злосчастное созвучие, почти что 
заклеймив. В честь? Мысленно оставляю пустое место. В память? Помним и так. 
Может быть – и скорее всего – попросту; у нас-де в роду имя Наталья. Но именно 
таким попросту орудует судьба. К этому еще вернусь, говоря о Наталье Гончаровой 
– той.

Наталья Гончарова – та – вкратце.

Молодая девушка, красавица, та непременная красавица многодочерних русских 
семейств, совсем бы из сказки, если из трех сестер – младшая, но старшая или 
младшая, красавица – сказочная, из разорившейся и бестолковой семьи выходит 
замуж за – остановка – за кого в 1831 г. выходила Наталья Гончарова?

Есть три Пушкина: Пушкин – очами любящих (друзей, женщин, стихолюбов, 
студенчества), Пушкин – очами любопытствующих (всех тех, последнюю сплетню о нем
ловивших едва ли не жаднее, чем его последний стих), Пушкин – очами судящих 
(государь, полиция, Булгарин, иксы, игреки – посмертные отзывы) и, наконец, 
Пушкин – очами будущего – нас.

За кого же из них выходила Гончарова? Во всяком случае, не за первого и тем 
самым уже не за последнего, ибо любящие и будущие – одно. Может быть, за второго
– Пушкина сплетен – и – как ни жестоко сказать – вернее всего, за Пушкина очами 
суда, Двора: за Пушкина – пусть со стихами, но без чинов, – за Пушкина – пуще, 
чем без чинов – вчерашнего друга декабристов, за Пушкина поднадзорного.

Что бы ни говорилось о любви Николая I к Пушкину, этого слова государя о поэте 
достаточно: «Здесь все тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику 
и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую 
картель, им же посланную, но слава Богу, умер христианином». И еще, в ответ на 
нижеследующие слова Паскевича: «Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда 
его талант созревал, но человек он был дурной». – «Мнение твое о Пушкине я 
совершенно разделяю, и про него можно справедливо сказать, что в нем 
оплакивается будущее, а не прошедшее». (Будущее – что? «Хороший» человек, в 
противовес «дурному», бывшему? Или будущий большой писатель? Если первые – 
откуда он взял, вернее, как он, хоть на ноготь зная Пушкина, мог допустить, что 
Пушкин будет – «хорошим» в его толковании!) Да даже если бы на смертном одре 
самоустно ему, государю, поклялся – клянется умирающий, держит (не держит) 
живущий. Если же второе, неужели государю всего данного Пушкиным было – мало? 
Где он видал больше? Да было ли больше в тридцать шесть лет? Но Бог иногда речет
устами (даже цензоров!) – бывшее бы (поведение, дарование) вот что хотел 
сказать, а сказал будущее, то есть назвал нас, безутешных в таком пушкинском 
окружении.

Николай I Пушкина ласкал, как опасного зверя, который вот-вот разорвет. Пушкина 
– приручал. Беседа с «умнейшим человеком России»? Ум – тоже хищный зверь, для 
государей – самый хищный зверь. Особенно – вольный. Николай I Пушкина засадил в 
клетку, а клетку позолотил (мундир камер-юнкера и – о, ирония! – вместо 
заграничной подорожной – открытый доступ в архив, которым, кстати, Пушкина при 
себе и держал. – «Ты в отставку, а я тебе архивную дверь перед носом». И Пушкин 
– остался. Вместо деревни – Двор, вместо жизни – смерть).

Николай I Пушкина видел под страхом, под страхом видела его и Гончарова. Их 
отношение – тождественно. Если Николай I, как мужчина и умный человек, боялся в 
нем ума, Наталья Гончарова, как женщина, существо инстинкта, боялась в нем – его
всего. Николай I видел, Наталья Гончарова чуяла, и еще вопрос – какой страх 
страшней. Ума ли, сущности ли, оба, и государь, и красавица, боялись, и боялись 
силы.
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Почему Гончарова все-таки вышла замуж за Пушкина, и некрасивого, и небогатого, и
незнатного, и неблагонадежного? Нелюбимого. Разорение семьи? Вздор! Такие 
красавицы разорять созданы. Захоти Гончарова, она в любую минуту могла бы выйти 
замуж за самого блистательного, самого богатого, самого благонадежного, – самое 
обратное Пушкину. Его слава? Но Гончарова, как красавица – просто красавица – 
только, не была честолюбивой, а слава Пушкина в ее кругах – ее мы знаем. Его 
стихи? Вот лучшее свидетельство, из ее же уст:

«Читайте, читайте, я не слушаю».

А вот наилучшее, из уст – его:

«...Я иногда вижу во сне дивные стихи, во сне они прекрасны, но как уловить, что
пишешь во время сна. Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, 
которые только что видел во сне, потом я испытал истинные угрызения совести: ей 
так хотелось спать!»

– Почему вы тотчас же не записали этих стихов?

Он посмотрел на меня насмешливо и грустно ответил:

– Жена моя сказала, что ночь создана на то, чтобы спать, она была раздражена, и 
я упрекнул себя за свой эгоизм. Тут стихи и улетучились».

(А. О. Смирнова, Записки, т. 1.)

Почему же? За что же?

Страх перед страстью. Гончарова за Пушкина вышла из страху, так же, как Николай 
I из страху взял его под свое цензорское крыло.

Не выйду, так... придется выйти. Лучше выйду. Проще выйти. «Один конец», так 
звучит согласие Натальи Гончаровой. Гончарова за Пушкина вышла без любви, по 
равнодушию красавицы, инертности неодухотворенной плоти – шаг куклы! – а может 
быть и с тайным содроганием. Пушкин знал, и знал в этот час больше, чем сама 
Гончарова. Не говоря о предвидении – судьбе – всем над и под событиями, – 
Пушкин, как мужчина, знавший много женщин, не мог не знать о Гончаровой больше, 
чем Гончарова, никогда еще не любившая. Вот его письмо:

«...Только привычка и продолжительная близость могут мне доставить привязанность
Вашей дочери; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет 
ничего, что могло бы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, то 
я буду видеть в этом только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца.

...Не явится ли у нее сожаление? не будет ли она смотреть на меня, как на 
препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? не почувствует ли она 
отвращение ко мне? Бог свидетель – я готов умереть ради нее, но умереть ради 
того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же выбрать себе 
нового мужа, – эта мысль – адское мучение!»

(Пушкин – Н. И. Гончаровой (матери), в перв<<ой>> половине апреля 1830 г.)
Пушкин в этот брак вступил зрячим, не с раскрытыми, а с раздернутыми глазами, 
без век. Гончарова – вслепую или вполуслепую, с веками-завесами, как и подобает 
девушке и красавице. С Натальи Гончаровой с самого начала снята вина.

(«Молодость, неопытность, соображения семьи». Не доводы. Княгиня Волконская тоже
была молода и неопытна, а семья – вспомним ее сборы в Сибирь! – тоже соображала 
– и как! «Молодость, неопытность, семья» – принадлежность всех невест того 
времени и ничего не объясняют. Не говоря уже о том, что девушки того круга почти
исключительно жили чувствами и искусствами и тем самым больше понимали в делах 
сердца, чем наши самые бойкие, самые трезвые, самые просвещенные современницы.)

– Эту жизнь мы знаем. Выезжала, блистала, повергала к ногам всех, от 
тринадцатилетнего лицеиста до Всероссийского Самодержца – нехотя, но не 
противясь – как подобает Елене, рождала детей, называла их, по желанию мужа, 
простыми именами. (Мария, Александр) – третьего: «Он дал мне на выбор Гаврилу и 
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Григория (в память Пушкиных, погибших в Смутное время). Я выбрала Григория». 
Хорош выбор – между удавкой и веревкой! (В данную минуту с ней все мое 
сочувствие, право матери, явившей в мир, являть и в имени. Не то плохо, что 
Григорий плох, а что ей пришлось выбрать Григория.)

Безучастность в рождении, безучастность в наименовании, нужно думать – 
безучастность в зачатии их. Как – если не безучастность к собственному успеху – 
то неучастие в нем, ибо преуспевали глаза, плечи, руки, а не сущность, не воля к
успеху: «вошел – победил». Входить – любила, а входить – побеждать. 
Безучастность к работе мужа, безучастность к его славе. Предельное состояние 
претерпевания.

Кокетство? Не больше, чем у современниц, менее прекрасных. Не она более 
кокетлива – те менее прекрасны. Отсюда успех. Две страсти, если можно применить 
к ней это слово: свет и обратная страсть: отвращение к деревне. Так, Пушкину на 
мечту о Болдине: «С волками? Бой часов? Да вы с ума сошли!» И залилась слезами.

Дурная жена? Не хуже других, таких же. Дурная мать? Не хуже других, от 
нелюбимого мужа. Когда Пушкина убили, она плакала.

Нет в Наталье Гончаровой ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего бы не 
было в тысячах таких, как она, – которые не насчитываются тысячами. Было в ней 
одно: красавица. Только – красавица, просто – красавица, без корректива ума, 
души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И – сразила.

Просто – красавица. Просто – гений. Ибо все: и предательство в любви, и верность
в дружбе, и сыновнесть своим дурным и бездарным родителям (прямо исключающим 
возможность Пушкина), и неверность – идеям или лицам? (нынче ода декабристам, 
завтра послание их убийце), и страстная сыновнесть России – не матери, а мачехе!
– и ревность в браке, и неверность в браке, – Пушкин дружбы, Пушкин брака, 
Пушкин бунта, Пушкин трона, Пушкин света, Пушкин няни, Пушкин «Гавриилиады», 
Пушкин церкви, Пушкин – бесчисленности своих ликов и обличий – все это спаяно и 
держится в нем одним: поэтом.

Все на потребу! Керн так Керн, Пугачев так Пугачев, дворцовые ламповщики так 
дворцовые ламповщики (с которыми ушел и пропал на три дня, слушая и записывая. 
Пушкина – все уводило).

В своем (гении) то же, что Гончарова в своем (красоте). В своем гении то же, что
Гончарова в своем. Не пара? Нет, пара. Та рифма через строку со всей 
возможностью смысловой бездны в промежутке. Разверзлась.

Пара по силе, идущей в разные стороны, хотелось бы сказать: пара друг от друга. 
Пара – врозь. Это, а не другое, в поверхностном замечании Вяземского: «Первый 
романтический поэт нашего времени на первой романтической красавице».

Неправы другие с их «не-парностью». Первый на первой. А не первый по уму на 
последней (дуре), а не первая по красоте на последнем (заморыше). Чистое явление
гения, как чистое явление красоты. Красоты, то есть пустоты. (Первая примета 
рокового человека: не хотеть быть роковым и зачастую даже этого не знать. Как 
новатор никогда не хочет быть новатором и искренне убежден, что просто делает 
по-своему, пока ему ушей не прожужжат о его новизне, левизне! – роковое: 
эманация.)

Наталья Гончарова просто роковая женщина, то пустое место, к которому 
стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы и страсти. Смертоносное 
место. (Пушкинский гроб под розами!) Как Елена Троянская повод, а не причина 
Троянской войны (которая сама не что иное, как повод к смерти Ахиллеса), так и 
Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной. Судьба
выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие: красавицу.

Тяга Пушкина к Гончаровой, которую он сам, может быть, почел бы за навязчивое 
сладострастие и достоверно ( «огончарован») считал за чары, – тяга гения – 
переполненности – к пустому месту. Чтобы было куда. Были же рядом с Пушкиным 
другие, недаром же взял эту! (Знал, что брал.) Он хотел нуль, ибо сам был – всё.
И еще он хотел того всего, в котором он сам был нуль. Не пара – Россет, не пара 
Раевская, не пара Керн, только Гончарова пара. Пушкину ум Россет и любовь к нему
Керн не нужны были, он хотел первого и недостижимого. Женитьба его так же 
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гениальна, как его жизнь и смерть.

«Она ему не пара» – точно только то пара, что спевается! Есть пары по примете 
взаимного тяготения счастливые по замыслу своему, по движению к – через 
обеденный ли стол (Филемон и Бавкида), через смертное ли ложе (Ромео и 
Джульетта), через монастырскую решетку (Элоиза и Абеляр), через все моря 
(Тристан и Изольда) – через все вопреки – вопреки всем через – счастливые: 
любящие.

Есть пары – тоже, но разрозненные, почти разорванные. Зигфрид, не узнавший 
Брунгильды, Пенфезилея, не узнавшая Ахилла, где рок в недоразумении, хотя бы 
роковом. Пары – всё же.

А есть роковые – пары, с осужденностью изнутри, без надежды ни на сем свете, ни 
на том.

Пушкин – Гончарова.

Что такое Гончарова по свидетельствам современников? Красавица. «Nathalie est un
ange»[6] (Смирнова). «Печать меланхолии, отречения от себя...» (NB! От 
очередного бала или платья?) Молчаливая. Если приводятся слова, то пустые. До 
удивительности бессловесная. Все об улыбке, походке, очах, плечах, даже ушах – 
никто о речах. Ибо вся в улыбках, очах, плечах, ушах. Так и останется: невинная,
бессловесная – Елена – кукла, орудие судьбы.

Страсть к балам – то же, что пушкинская страсть к стихам: единственная полная 
возможность выявления. (Явиться – выявиться!) Входя в зал – рекла. Всем, от 
мочки ушка до носка башмачка. Всем сразу. Всем, кроме слов. Все être[7] 
красавицы в paraоtre[8]. Зал и бал – естественная родина Гончаровой. Гончарова 
только в эти часы была. Гончарова не кокетничать хотела, а быть. Вот и разгадка 
Двора и деревни.

А дома зевала, изнывала, даже плакала. Дома – умирала. Богиня, превращающаяся в 
куклу, возвращающаяся в небытие.

Если друг другу не пара, то только в христианском смысле брака, зиждущегося на 
совместном устремлении к добру. Ни совместности, ни устремления, ни добра. 
Впрочем, устремление было: брачная парная карета, с заездом на Арбат, дом 
Хитровой (туда молодые поехали после венца), гнала прямо на Черную речку. Отсюда
пути расходятся: Гончарова – к Ланскому, Пушкин – в Святогорский монастырь.

Языческая пара, без Бога, с только судьбой.

Жуткая подробность. Карета, увозившая Пушкина на Черную речку, на дворцовой 
набережной поравнялась с каретой Гончаровой. Увидь они друг друга... «Но жена 
Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону».

Фактическое. Пушкин должен был быть убит белым человеком на белой лошади, в 
которого так свято верил, что даже ошибочно счел его Вейскопфом (он точно свою 
смерть примерял), – одним из генералов польской войны, на которую стремился – 
навстречу смерти. Судьба посредством Гончаровой выбирает Дантеса, пустое место, 
равное Гончаровой. Пушкин убит не белой головой, а каким-то – пробелом.

Кто бы – кроме?

«Делать было нечего, я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал 
секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться и прождал напрасно три 
месяца. Я твердо, впрочем, решил не стрелять в Пушкина, но выдерживать его 
огонь, сколько ему будет угодно».

(Гр. В. А. Соллогуб – обиженный им!)
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Не такой же, а именно Дантес, красавец, кавалергард, смогший на прощальные 
прощающие слова Пушкина со смехом ответить: «Передайте ему, что я его тоже 
прощаю!» Не Дантес смеялся, пушкинская смерть смеялась, – той белой лошади 
раскат (оскал).

Чтобы не любить Пушкина (Гончарова) и убить Пушкина (Дантес), нужно было ничего 
в нем не понять. Гончарову, не любившую, он взял уже с Дантесом in dem Kauf[9], 
то есть с собственной смертью. Посему, изменила Гончарова Пушкину или нет, 
только кокетничала или целовалась, только целовалась или другое все, ничего или 
все, – не важно, ибо Пушкин Дантеса вызвал за его любовь, не за ее любовь. Ибо 
Пушкин Дантеса вызвал бы в конце концов и за взгляд. Дабы сбылись писания.

И еще, изменила ли Гончарова Пушкину или нет, целовалась или нет, все равно – 
невинна. Невинна потому, что кукла невинна, потому что судьба, невинна потому, 
что Пушкина не любила.

А Ланского любила и, кажется, была ему верной женой.

«Первая романтическая красавица наших дней» не боялась призраков. Призрак 
Пушкина (живого из живых, страстного из страстных – призрак арапа!) страшен. Но 
она его не увидела, а не увидела его, потому что Пушкин знал, что не увидит. На 
призрак нужны – не те очи. Мало на него самых огромных, самых наталье – 
гончаровских глаз. Последний приход Пушкина был бы его последним поражением: она
бы не оторвалась от Ланского, до которого наконец дорвалась.

Наталья Гончарова и Пушкин, Мария-Луиза и Наполеон. Тот же страшный сон, так 
скоро и так жадно забытый, Гончаровой на груди Ланского, Марией-Луизой на груди 
Нейперга.

Тяжело с нелюбимым. Хорошо с любимым. Так и в песнях поется. Нужно пожалеть и 
их.

Что же дальше с Гончаровой?

Раздарив все смертные реликвии Пушкина – «я думаю, вам приятно будет иметь 
архалук, который был на нем в день его несчастной дуэли», Нащокину – архалук 
(красный, с зелеными клеточками), серебряные часы и бумажник с ассигнацией в 25 
р<<ублей>> и локоном белокурых волос, Далю – талисманный перстень с изумрудом и 
«черный сюртук с небольшой, в ноготок, дырочкой против правого паха» – на вынос 
тела из дому в церковь «от истомления и от того, что не хотела показываться 
жандармам» не явившись (первое неявление за сто явлений!).

– А вот еще свидетельство, девять недель спустя:

«То, что вы мне говорите о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от 
всего сердца желал утешения, но не думал, что желания мои исполнятся так скоро».

(А. Н. Карамзин – Е. А. Карамзиной, 8 апреля 1837 года из Рима.)

А вот другое, немного спустя:

«Ты спрашиваешь меня, как поживают и что делают Натали и Александрина: живут 
очень неподвижно, проводя время как могут; понятно, что после жизни в 
Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в 
однообразной жизни завода, и она чаще грустна, чем весела».

(Д. Н. Гончаров – Екатерине Николаевне Дантес-Геккерн, из Полотняного Завода, 4 
сентября 1837 года.)

А вот и эпилог:

Наталья Николаевна Пушкина 18 июля 1844 года вышла замуж за генерала Петра 
Петровича Ланского.

1837 – 1844. Что же между? Два года добровольного изгнания на Полотняном Заводе 
– «Носи по мне траур два года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом выходи 
опять замуж, но не за пустозвона», – потом все то же, под верховным 
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покровительством государя Николая I, не раз выражавшего желание, «чтобы Наталья 
Николаевна по-прежнему служила одним из лучших украшений его царских приемов. 
Одно из ее появлений превратилось в настоящий триумф».

Наталья Николаевна и Николай I – еще раз сошлись.

«Спящий в гробе мирно спи,
Жизни радуйся живущий».
Так бы и «радовалась» – до старости, если бы, семь лет спустя после смерти 
Пушкина, не вышла замуж за Ланского, давшего ей – неисповедимы пути господни! – 
то, чего не мог дать – раз не дал! – Пушкин: человеческую душу.

Здесь кончается Гончарова – Елена, Гончарова – пустое место, Гончарова – богиня,
и начинается другая Гончарова: Гончарова – жена, Гончарова – мать. Гончарова – 
любящая, новая Гончарова, которая, может быть, и полюбила бы Пушкина.

Ну, а вне Пушкина, Дантеса, Ланского? Сама по себе? Не было. Наталья Гончарова 
вся в житейской биографии, фактах (другой вопрос – каких), как Елена Троянская 
вся в борьбе ахейцев и данайцев. Елены Троянской – вне невольно вызванных и – 
тем – претерпенных ею событий просто нету. Пустое место между сцепившихся 
ладоней действия. Разведите – воздух.

Вот Наталья Гончарова – та.

Наша:

Молодая девушка, чудом труда и дара, внезапно оказывается во главе российской 
живописи. Затем... Затем все то же. Никаких фактов, кроме актов. Чисто мужская 
биография, творца через творение, вся в действии, вне претерпевания. Что 
обратное Наталье Гончаровой – той? Наталья Гончарова – эта. Ибо обратное 
красавице не чудовище («la belle et la bête»[10]), как в первую секунду может 
показаться, а – сущность, личность, печать. Ведь если и красавица – не 
красавица, красавица – только красавица.

«J'aurais dû devenir très belle, mais les longues veilles et le peu de soins que
je donnais а ma beauté...» (George Sand, «Histoire de ma vie...»)»Я должна была 
бы стать весьма красивой, но продолжительные бдения и недостаточный уход за 
собой...» (Жорж Санд, «История моей жизни») (фр.).

И еще – беру наугад: «Она происходила из московского купеческого рода Колобовых 
и была взята в замужество в дворянский род не за богатство, а за красоту. Но 
лучшие ее свойства были – душевная красота и светлый разум, в котором...» и т. 
д., и от красоты уже откатились, чтобы больше к ней не возвращаться (Лесков о 
своей бабушке). И – тысяча таких свидетельств. Так, многие красавицы рожденные 
красавицами не были – «Ne daigne»[11] красоте, как Наташа Ростова – уму, как 
многие – славе, как столькие – счастью! Чтобы быть красавицей – счастливицей – 
нужно, если не: этого хотеть, то во всяком случае этому не противиться. Всякое 
отклонение – сопротивление.

Так по какой же примете сравниваю двух Гончаровых? Неужели только из-за 
одинаковости имен и родства – даже не прямого? С моей стороны – не легкомыслие 
ли, а для Гончаровой – нашей – не оскорбление ли? Эту весомость – с тем 
ничтожеством? Это всё – с тем ничто? Словом, родись Наталья Гончарова, – наша – 
в другой семье и зовись она не Наталья и не Гончарова, – сравнивала бы я ее с 
Натальей Гончаровой – той? Нет, конечно. Стало быть, все дело в именах?

Дело в роде Гончаровых, давшем России одну Гончарову, взявшую, другую – давшую. 
Одну – Россию омрачившую, другую – возвеселившую. Ибо творчество Натальи 
Гончаровой – чистое веселье, слава в самом чистом смысле слова, как солнце – 
слава. Красавица Россию, в лице Пушкина, каждым острием своих длинных ресниц, 
проглядела, труженица Россию, каждым своим мазком и штрихом, – явила. Ибо 
гончаровские «Испанки» такая же Россия, как пушкинский «Скупой рыцарь», полное 
явление русского гения, все присваивающего. (К этой перекличке Гончаровой с 
Пушкиным я еще вернусь.) Не прямая правнучка (брата Н. Н. Гончаровой.) Так и 
возмещение ее – боковое ответвление. Поэт. Художник. Но корень один: русский 
гений.

Через голову красавицы, между Пушкиным и художником – прямая связь. Полотняный 
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Завод, где пушкинскими стихами исписаны стены беседки. И не думающая об этом в 
данную минуту – Гончарова. «Там я много работала... Если бы Вы знали, что такое 
Полотняный Завод – та жизнь! Нигде, нигде на свете, ни до, ни после, я не 
чувствовала – такого счастья, не о себе говорю, в воздухе – счастья, 
счастливости самого воздуха! Вечный праздник и вечная праздность, – все 
располагало: лестницы, аллеи, пруды... С утра пенье, а я с утра – дверь на крюк.
Что бы там ни пелось – дверь на крюк. Потому что иначе нельзя: не сейчас – так 
никогда. Ну, успею переодеться к обеду – переодеваюсь, а то так, в рабочем 
балахоне...»

«Чтобы там ни пелось...» Как Одиссей, связавший себя от сирен – дверь на крюк. 
Крюк! Гарантия не только от входов, но и от выходов, – самозапрет.

А вот пушкинское свидетельство, которого, знаю, не знает Гончарова:

«...Одним могли рассердить его не на шутку. Он требовал, чтобы никто не входил в
его кабинет от часа до трех; это время он проводил за письменным столом или 
ходил по комнате, обдумывая свои творения, и встречал далеко не гостеприимно 
того, кто стучался в его дверь».

(С. Н. Гончаров, брат Н. Н. Гончаровой.)[12]

И еще одно:

«Однажды Пушкин работал в кабинете; по-видимому, он всецело был поглощен своей 
работой, как вдруг резкий стук в соседней столовой заставил его вскочить. 
Насильственно отторгнутый от интересной работы, он выбежал в столовую сильно 
рассерженный. Тут он увидел виновника шума, маленького казачка, который рассыпал
ножи, накрывая на стол. Вероятно, вид взбешенного Пушкина испугал мальчика, и 
он, спасаясь от него, юркнул под стол. Это так рассмешило Пушкина, что он громко
расхохотался и тотчас покойно вернулся к своей работе».

(А. В. Середин. «Пушкин и Полотняный Завод». По записи Д. Д. Гончарова.)

В промежутке – вышивающая, зевающая, изнывающая Наталья Гончарова – та.

Пушкин «Царя Салтана» слышит (начало стиха – звук), Гончарова «Царя Салтана» 
видит (начало штриха – взгляд). Оба являют. В промежутке гончаровское «Читайте, 
читайте, я не слушаю». Промежуток зевка. (Что зевок, как не признание в 
отсутствии – меня нет.)

– «А вот Игорь для немецкого издания». Смотрю (речь впереди) и первая мысль: 
Пушкин против Каченовского утверждающий подлинность Игоря.

– А вот иллюстрации к царю Салтану...

Смотрю (речь впереди), и не мысль уже, а молния:

– Если бы Пушкин...

«Моя родословная»
Обман зрения всей России, видевшей – от арапской крови, «Арапа Петра Великого» и
«Цыган» – Пушкина черным. (Правильный обман.) Был рус. Но что руководило 
стариком, никогда не читавшим Пушкина? А вот: «В те дни сложилось предание, что 
Пушкин ведается с нечистою силою, оттого и писал он так хорошо, а писал он 
когтем». (Воспоминания одного из современников.) Старик Пушкина черным и 
страшным видел от страха.

И – живой голос Пушкина с Полотняного Завода: «Жена моя прелесть, и чем доле я с
ней живу, тем более люблю это милое, чистое и доброе создание, которого я ничем 
не заслужил перед Богом».

Конец августа 1834 года, а в феврале 1837 года «милое, чистое и доброе создание,
ничем не заслуженное перед Богом» приезжает на тот же Полотняный Завод – вдовой.
Здесь протекают первые два года ее вдовства, сначала в отчаянии (может быть – 
раскаянии?) – потом в грусти, – потом в скуке.

Смерть Пушкина, которую я, в иные часы, особенно любя его, охотно ее вижу в 
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прелестном обличии Гончаровой, – Гончаровой прощания, например, поящей с 
ложечки, – чем в хохочущей образине Дантеса, смерть Пушкина вернулась к месту 
своего исхождения: на первом ткацком станке Абрама Гончара ткалась смерть 
Пушкина.

Еще одно, чтобы больше к этому не возвращаться – к тому, от чего оторваться 
нельзя! – какое счастье для России, что Пушкин убит рукой иностранца. – Своей не
нашлось!

В лице Дантеса – пусть, шуана (потом – бонапартиста), Пушкин убит сыном страны 
Вольтера, тем смешком, так омрачившим его чудесный дар. Ведь два подстрочника 
вдохновения Пушкина: няня Арина Родионовна и Вольтер. Няня Арина Родионовна 
(Россия) на своего выкормыша руки не подняла.

Больше скажу: Вольтер жил в нем, и в каком-то смысле (не женитьба на Гончаровой,
– а... «Гавриилиады» хотя бы) в переводе на французский вернувшийся в свою 
колыбель; смерть Пушкина – рукой Дантеса – самоубийство. Дантес – ancien 
régime[13]? Да, Дантес, смеющийся в лицо умирающему, пуще, чем вольтерьянец, 
смеющийся в лицо только своей. («Dieu me pardonnera, c'est son métier!»«Бог меня
простит, это его ремесло» (фр.). ) (Гейне). Оскал Дантеса – вот расплата за 
собственный смешок.

«Es-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire?..»«Доволен ли ты, Вольтер, и 
твоя отвратительная улыбка?» (фр.).

И еще одно: все безвозвратно, и едва ли когда-нибудь мне придется еще – устно – 
вернуться к смерти Пушкина – какая страшная посмертная месть Дантесу! Дантес жил
– Пушкин рос. Тот поднадзорный и дерзкий литератор, запоздалый камер-юнкер, 
низкорослый муж первой красавицы, им убитый, – превращался на его глазах в 
первого человека России, не «шел в гору», а в гору – вырастал. «Дело прошлое», –
так начал Соболевский свой вопрос – в упор – Дантесу (на который солгал или нет 
– Дантес?). В том-то и дело, что делу этому никогда не суждено было стать 
прошлым. Дантесу «освежала в памяти» Пушкина – вся Россия.

«Он уверял, что и не подозревал даже, на кого он подымает руку» (А. Ф. Онегин).

Тогда не подозревал, потом – прозрел. Убийца в нем рос по мере того, как 
вырастал – вовне – убитый. Дорос ли Дантес до простого признания факта? Кто 
скажет? Во всяком случае, далеко от кавалергардского смеха до – последнего, что 
мы знаем о нем, – стариковского:

«Lе diable s'en est mêlé!»«Нечистый попутал!» (фр.).

Первый, о ком слышно, – Абрам Гончар. Абрам Гончар первый пускает в ход широкий 
станок для парусов. А России нужны паруса, ибо правит Петр. Сотрудник Петра. 
Петр бывает в доме. Несколько красоток дочерей. Говорят, что в одну, с одной... 
Упоминаю, но не настаиваю. Но также не могу не упомянуть, что в одном позднем 
женском – (гончаровской бабушки) – лице лицо Петра отразилось, как в зеркале. 
Первый, о ком слышно, изобретатель, умница, человек, шагавший с временем, 
которое тогда шагало шагом Петра. Современник будущего – вот Абрам Гончар. 
Первый русский парус – его парус.

Абрамом Гончаром основан в 1712 г. первый полотняный завод, ставший впоследствии
селом, потом и городком того же имени.

«Полотняный Завод» имение Гончаровых в Медынском уезде, Калужской губ<<ернии>>, 
где живал Пушкин после своей женитьбы. Тут когда-то был полотняный завод, 
которого ныне нет и следа. Обширное торговое и промышленное село, торговое, 
своею деятельностью и базаром, оно издавна служило значительным торговым центром
на довольно большом расстоянии. Здесь писчебумажная фабрика Гончаровых. 
Местоположение Полотняного Завода прелестно. Помещичья усадьба, с великолепным 
старинным господским домом, на самом берегу реки. Не так далеко от него стоял на
берегу реки деревянный флигель, слывущий до сих пор в народе под названием дома 
Пушкина. В нем поэт постоянно живал после своего брака, приезжая гостить к 
Гончаровым. Внутренние стены этого строения, имеющие вид маленького помещичьего 
дома, были исписаны Пушкиным; теперь от этого не осталось и следа».

(В. П. Безобразов – Я. К. Гроту, 17 мая 1880 г.)
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Запись, отстоящая от смерти Пушкина на те же пятьдесят лет, что и от нас. 
(Кстати, я, пишущая эти строки и рожденная в 1892-м году, еще застала сына 
Пушкина, почетного опекуна, бывавшего в доме у моего отца – Трехпрудный 
переулок, д<<ом>> № 8, соседнем дому Гончаровых. Сын Пушкина, несомненно, 
встречал в переулке свою двоюродную внучку.)

Та же я, в 1911 году, в Гурзуфе, знала столетнюю татарку, помнившую Пушкина. «Я 
тогда молодая была, двенадцать лет было. Веселый был, хороший был, на лодке 
кататься любил, девушек любил, орехи, конфеты дарил. А волосы»... и трель 
столетних пальцев в воздухе.

На Полотняном Заводе, проездом в Крым, останавливалась Екатерина. Там же стоял и
Кутузов.

Полотняный Завод. Громадный красивый сад, ныне торг и пустырь. Пруды уцелели. 
Красный дом – пушкинский, собственно, – исчез почти совершенно. Большой дом, 
«дворец Гончаровых», цел до наших, 1929 года, дней. Девяносто комнат. Башни, 
вроде генуэзских.

Красный сад, красный дом. В русском слове красный – мне всегда слышится 
страшный, и первая ассоциация – пожар! (Читаю, уже по написании, сыну сказку. 
Солдат мужику: «Что такое красота?» «Хлеб – красота». Тот бац его по щеке: 
«Огонь – красота!» – Перекличка.)

Пушкин на Полотняном Заводе был дважды: в первый раз еще женихом, и жил тогда в 
красном доме. Во второй раз – поздней осенью 1834 года. «Еще недавно один из 
оставшихся стариков, бывший крепостной художник, говаривал так: „еще бы не знать
Пушкина; бывало, сидят они на балконе в красном доме, а мы детьми около бегаем. 
Черный такой был, конопатый, страшный из себя“.

Дворянство Гончаровы получают при Екатерине, в 1780 году, точно нарочно, чтобы 
дать Пушкину «жениться на благородной». Кстати, вся mentalité[14] семьи 
Гончаровых, особенно матери (исключение Сергей Николаевич Гончаров, прадед 
нашей) – определенно купеческая. В лице Натальи Ивановны Гончаровой Пушкину дана
была самая настоящая теща. – В их герб вошли все элементы масонских знаков: 
серебряный, с золотой рукоятью, меч, пятиугольная звезда, а сверху, вместо щита,
полукруглый фартучек – принадлежность посвящения в вольные каменщики.

Среди предков Натальи Сергеевны есть и музыканты (любители) и художники 
(любители). Не забыть мужененавистницы на качелях, впоследствии вольнодумки и 
одиночки. В ней-то и отразился лик Петра. Кровь русская, с примесью татарской 
(Чебышевы). Мать из духовного звания (Беляева), отец – архитектор, выдающийся 
математик.

Так, от Абрама Гончарова с его станком, до Гончаровой нашей с ее станком[15] – 
труд, труд и труд. В этом роду бездельников не было.

Гончарова – наша – потомок по мужской линии.

Первая Гончарова
– «Я одно любила – делать». Вот во всей скромности и непосредственности 
предельное признание – в призвании.

Есть дети с даром занятости, есть – с жаждой ее. «Дай мне чем-нибудь заняться, 
мне скучно», из такого ребенка – ясно, что выйдет, ибо собственной занятости 
ищет извне. Пустая рука, пустое нутро будущего прожигателя и пожирателя, для 
которого та же Гончарова – только поставщик. Рука – спрут, нутро – прорва. Жест 
– грабель и спрута. Движение Гончаровой – девочки от дела: даяние, творение, 
явление. Жест дела. Жест дара. (И удара!)

Посмотрим по этой линии деланья ее дальнейшую жизнь. В гимназическом классе 
рисования ничем не выделяется – разве непосильностью задач, недоступностью 
выбираемых образцов. (В те времена рисовать – срисовывать.) Гимназию, на самом 
краю золотой медали (не честолюбие, не любовь к наукам, не способности, – 
трудоспособность, нет: трудострасть!) кончает семнадцати лет. После гимназии – в
Школу Живописи и Ваяния? Нет, сначала медицинские курсы. Три дня, положим, но 
шаг – был. В чем дело? В непосредственном деле рук: руками делать. Есть у немцев
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такое определение юности: «Irrjahre»«Годы исканий» (нем.). (irren – и 
заблуждаться, и блуждать). Только у Гончаровой они не годы – год – даже меньше. 
Три дня медицинских курсов (не анатомический театр, а мужеподобность медичек, не
обоняние, душа не вынесла – и полугодие Высших женских курсов 
(Историко-филологический факультет). Если медицина еще объясняется понятием 
рукомесла, то Историко-филологическому факультету, и дальшему ей по сущности и 
дольше затянувшемуся, объяснение стороннее: подруга, с которой не хотелось 
расставаться. Нужно ведь очень вырасти, чтобы не идти за любимым вслед. Но 
экзамены подходят, и Гончарова сбегает. На этот раз почти домой: на скульптурное
отделение Школы живописи и ваяния. Почему же все-таки не на живописное? Да 
потому, что – вспомним возраст и склад героини! – скульптура больше дело, 
физически больше – дело. Больше тело дела, чем живопись – только касание. Там 
касание, здесь проникновение руки в материал, в плоть вещества. (Не знала тогда 
Гончарова, что когда-то будет возглавлять плоскостную живопись, в противовес – 
глубинной.) – Боковое ответвление дарования в данную минуту более соответствует 
всей сути, чем ствол.

«Я думаю, в этом была просто безграничная потребность в деятельности. Была 
минута, когда я могла стать архитектором». Этого критик, коривший ее за 
«не-картины, а соборы», не знал. Очевидно, в каком-то смысле зодчим – стала.

Чем же знаменуется пребывание Гончаровой в скульптурном классе? Устроением ею, 
будущей Гончаровой, красок, чисто скульптурной выставки, первой в стенах школы. 
Все это пока еще – дар труда, ибо сам дар, следовательно, и труд дара, еще не 
открыт. Дальше – золотая медаль и встреча с Ларионовым.

Говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове, невозможно. Во-первых и в-главных:
Ларионов был первый, кто сказал Гончаровой, что она живописец, первый раскрывший
ей глаза – не на природу, которую она видела, а на эти же ее собственные глаза. 
«У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза на собственные глаза!»

Поздняя осень, ранние заморозки, Петровский парк, красные листья, седая земля. 
Дома – неудачная схватка с красками. «Целый мир, с которым не знаю, как 
схватиться (сочтя за обмолвку) – как охватить»... Нет, поправлять не надо, 
никакого охвата, а именно схватка, не на жизнь, а на смерть, кто кого. «Я вдруг 
поняла, что то, чего мне не хватает в скульптуре, есть в живописи... есть – 
живопись». Дни идут, может быть, недели (не месяцы). Ничего не выходит. 
«Какие-то ужасные вещи, о которых я только потом понял, как они прекрасны» 
(Ларионов). ( Показательно: первые вещи Гончаровой гораздо ближе к нынешним, чем
непосредственно следовавшие. Ребенок и мастер сошлись.) И вот – разминка, 
размолвка двух художников, три дня не видящихся, – не забудем, как это много в 
начале дружбы и жизни. – «Прихожу – вся стена в чудесах. Кто это делал?» – 
«Я...» С тех пор – пошло. Магических три дня, когда, никого не ожидая, ни на что
не рассчитывая, от огорчения, от злобы – сердце сорвать! – Гончарова, сразу, как
по заказу, поняв, в чем дело, сразу, как по заказу, заполняет целую стену первой
собой. (Другая бы сидела и плакала.) Дружбе обязана осознанием себя живописцем, 
ссоре – первым живописным делом.

Говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове, невозможно еще и потому, что они с
восемнадцати лет ее и с восемнадцати лет его, с тридцати шести своих совместных 
лет, вот уже двадцать пять лет как работают бок о бок, и еще двадцать пять 
проработают.

Чтобы покончить со скульптурой – Гончарова еще раз с ней встретилась. В – каком?
– году (несущественность для Гончаровой хронологии, почти нет дат), совсем 
молодая еще Гончарова едет на Юг, в Тирасполь, на сельскохозяйственную выставку,
расписывать плакаты. (Здание выставки строил отец.) «Нужны были какие-то 
породистые скоты. Скоты, по мнению заказчика, не сходились с пейзажем. А 
главное, не сошлись в оценке породистости. Я хотела выразительных и тощих, 
заказчик требовал упитанных. Вместо коров капители» (ионические, к колоннам 
здания).

Первая поездка Гончаровой на Юг. Первый Юг первой Гончаровой. Сухой юг, не 
приморский, предморский. Степь. Днестр. Бахчи. Душистые травы. Шалфей, полынь, 
чабрец. «Типы евреев, таких непохожих на наших, таких испанских. Глядя на своих 
испанок, я их потом узнала».

Непосредственным отзвуком этой первой поездки – акации, заборы с большими 
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птицами, – не Москва. О, как навострилось мое ухо от акаций и птиц! И 
непередаваема интонация, с которой она, москвичка, подмосковка, тульчанка, это 
выводила – не Москва. Какая утоленная жажда северянина! Гончарова – как ни 
странно – зимы никогда не любила и, проживя до двенадцати лет в деревне, ни 
одной зимы не помнит. «Была же, и гулять, нужно думать, водили, – ничего». Зиму 
она претерпевала, как Прозерпина – Аид.

О роли лета и зимы в творчестве Гончаровой. Лето для нее накопление не 
материала, а навыка, опыта. Лето – приход, зима – расход. Летом ее живопись 
живет, ест и пьет, зимой работает. Зима – Москва. Московские работы все большие,
по замыслу, лето – зарисовки. Природа и жизнь на лету. Еще одно о гончаровском 
лете – в такой жизни частностей нет. «Мы с Ларионовым как встретились, так и не 
расставались. Много – месяц, два... По летам разъезжались, он к себе, в деревню,
я по России».

Бытовые причины? Да, все они, как льготные условия гончаровской мастерской, – 
лишь прикрытие иных. Рогожка: все тело сквозит! Гончарова и Ларионов, никогда не
расстающиеся, по летам разъезжаются потому, что лето – добыча, а на добычу – 
врозь. Чтобы было потом чем делиться. «Никогда в жизни», и в голосовую строчку: 
«по летам расставались». Да, ибо лето не жизнь, вне жизни, не в счет, только и в
счет. Так, как ни странно: отшельничают вместе, кочевничают врозь.

А вот второй Юг Гончаровой – морской. Первое ее мне слово о море было: 
«очарование»... «Да, именно очарование». И в ответ мое узнавание: где? когда? у 
кого? Вот так, вместе: море и очарование. Ведь ушами слышала! И в ответ, именно 
ушами слышанное, – ведь с семи лет говорила наизусть:

Ты ждал, ты звал, я был окован,
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.
Странность детского восприятия. Семи лет я, конечно, не знала, кому и о чем, 
только знала: Хрестоматия Покровского – Пушкин – К морю. Следовательно, все 
написанное относится к морю и от него исходит. Ты ждал, ты звал, я был окован 
(морем, конечно), вотще (которое я, не понимая, произносила как туда, то есть к 
тебе (к морю) рвалась душа моя, могучей страстью (то есть, опять-таки, морем) 
очарован, у берегов остался я. Остался потому, что ты слишком звал, а я слишком 
ждал. Зачарованность до столбняка. Столбняк любви.

И вдруг Гончарова со своим очарованием. Еще одно соответствие. В чем 
гениальность пушкинского четверостишия? В непредвиденности словоряда третьей 
строки. Могучей страстью, да еще очарован. Зачарованность мощью. 
Непредвиденность эпитета могучей и страсти и непредвиденность понятия 
очарованности мощью. (Непредвиден не только словоряд, но и смыслоряд.) Страсть: 
жаркая, неистовая, роковая и пр., и пр., ни у кого: могучая, очарованность – 
красотой, грацией, слабостью, никогда: мощью. (Показательная обмолвка: Пушкин 
очарован не данной женщиной, а «могучей страстью» – безымянным. Усложненный и 
тем – нередкий случай – уточненный образ. Усложненный тем, что первичное, 
женщину, он заменил вторичным: своим чувством к ней (переведя на слова: «Деву», 
конкретность, «страстью», отвлеченностью; очарованность страстью – отвлеченность
на отвлеченность); уточненный тем, что ни один поэт ни ради ни одной женщины не 
оставался на берегу, и каждый (если у поэта есть множественное) – из-за 
собственного чувства – хотя бы к ней. Морю он противуставляет страсть, по 
тогдашним (и всегдашним!) понятиям – морей морейшее. Противупоставь он морю – 
«деву», мы бы Пушкина жалели – или презирали.)

И то же, точь-в-точь то же, Гончарова со своей настойчивой очарованностью морем 
(громадой). Поражена, потрясена, – нет, именно очарована.

Пушкинское море: Черное, Одесса, Ялта, Севастополь. – «Когда? Не помню. Поездки 
не включаются ни в какой год». (Так я, в конце концов, и отказалась от дат.) – 
«Графская пристань. Вы, может быть, помните? Мальчики ныряли за гривенниками»...
Вода, серебряная от мальчиков, мальчики, серебряные от воды, серебряные мальчики
за серебряными гривенниками. Море и тело. Море, тело и серебро. – «У меня уже в 
Москве было море, хотя я его еще никогда не видела. Много писала. А когда 
увидела: так же дома, как в Тульской губернии, те же волны – ветер – и шум тот 
же. Та же степь. Там волны – и здесь волны. Там – конца нет, здесь – краю 
нет»...
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Мужайся, корабельщик юный,
Вперед, в лазоревую рожь.
Вот Гончарова, никогда стихов не писавшая, в стихах не жившая, поймет, потому 
что глядела и видела, а глядевшие и не видевшие, а главное, не любившие (любить 
– видеть): «современные стихи... уж и рожь пошла лазоревая. Завтра лазурь пойдет
ржаная»...

Давно – пойдет.

– Пушкин бы понял. —

«Из орнаментов особенно любила виноград, я его тоже тогда еще никогда не 
видела». Как это говорит – одна Гончарова или весь русский народ с его сказками 
и хороводами: —

«Розан мой алый, виноград зеленый!»
И Гончарова, точно угадав мою мысль: «Странно. Из всего стапятидесятимиллионного
народа навряд ли десять тысяч видели виноград, а все о нем поют». К слову. Есть 
у Гончаровой картина – сбор винограда, где каждая виноградина с доброе колесо. 
Знает ли Гончарова русскую сказку, где каждая виноградина с доброе колесо? 
Сомневаюсь, ей сказок знать не надо, они все в ней. Когда-то кто-то что-то 
слухом слышавший, от жажды, от тоски стал врать друзьям и родным, что есть, де, 
такая земля, сам там был (был в соседнем селе), где каждая виноградина с доброе 
колесо. («Сам там был, мед-вино пил, по усам текло, а в рот не попало», – оттуда
присказка!) Та же Гончарова, от жажды, от тоски усаживающая своего сборщика на 
трехпудовую виноградину. «Я тогда еще никогда не видала растущего винограда. Ела
– да, но разве одно: из фунтика или живой?»

Притча
...Впрочем, у меня и в Москве был виноград – не о вещах говорю, живой. Ели 
виноград, уронили зернышко, два зернышка. Зернышки проросли, завили все окно. 
Усики, побеги. Виноград на нем, конечно, не рос, но уж очень хорош сам лист! 
Зимой сох, весной завивал всю стену. Рос он в маминой комнате...

Когда я это слушала, я сказала себе: притча. И сейчас настаиваю, хотя в точности
не знаю, почему. Притча. Подобие, иносказание. Через что-нибудь очень простое 
дать очень большое; очень бытовое – вечное. Иными словами: ели и выбросили, 
упало и проросло. Упавшее проросло, выброшенное – украсило, возвеселило. А может
быть, еще и звук слова виноград, ягода виноград – евангельская.

Мне очень жаль расставаться с этим воспоминанием, особенно с «рос он в маминой 
комнате» – для печати, но Гончарова сама этого никогда не запишет, только 
напишет, – и никто не будет знать, что это тот виноград. Моя запись-подстрочник 
к тому винограду.

Есть вещи, которые люди должны делать за нас, те самые, которые нам дано делать 
только за других. Любить нас.

Странное у меня чувство к первой Гончаровой, точно она ничего не познает, все 
узнает. Вот пример. Рассказывает она мне об одной своей вещи, корабле с красным 
парусом. «А ведь красные бывают, – сказала я, – я видела с красными. В Вандее, в
рыбацком поселке, по утрам все море горит». – А я не видала, только рыжие 
видела. Вот черные – видела. – «Черные? Да этого быть не может, этого просто 
нет. Кто же выедет – с черным парусом?» – Значит, я их выдумала. – «Не совсем. 
(Черный парус Тезея, черный парус Тристана, знаю: не знает обоих.) – Вы их 
издалека увидели».

Этого уже не объяснишь Гончаровой – Русью. Или же: у Руси глаза велики.

«Внешние события»
«Внешняя жизнь Гончаровой так бедна, так бедна событиями, что даже и не знаешь, 
какие назвать, кроме дня рождения выставок».

Кажется – самое простое, общее место. И, кажется, сердиться бы не на что. Но – 
таинственность общих мест. И – есть на что. Во-первых, неверность фактическая. 
Что такое жизнь, богатая событиями? Путешествия? Они были. Если не за границу 
(за одну границу), то по всему за край свету – России. Встречи с людьми? С 
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лучшими своего времени, с верховодами его. Американского наследства – не было. 
Выигрыша в 200 тысяч – тоже не было. Остальное было – всё. Как у каждого, 
следовательно – помножив на творческий множитель – неизмеримо больше, чем у 
каждого.

Второе– – то такое внешнее событие? Либо оно до меня доходит, тогда оно 
внутреннее. Либо оно до меня не доходит (как шум, которого не слышу), тогда его 
просто нет, точнее, меня в нем нет, как я вне его, так оно извне меня. 
Чисто-внешнее событие – мое отсутствие. Все, что мое присутствие, – событие 
внутреннее. Событие, которое меня касается, просто не успевает быть внешним, уже
становится внутренним, мною. О каких же тогда внешних событиях говорит биограф? 
Если о внешних событиях – поводах, о внешних – внутренних, куда же он девал все 
800 холстов Гончаровой, являющихся – тем или иным, но – ответом на внешнюю 
жизнь. Если же о внешних – внешних, недошедших (как шум, которого не слышу), 
оставшихся извне меня, несбывшихся, то не прозвучит ли его фраза так: «Жизнь 
Гончаровой удивительно бедна отсутствиями»... С чем и соглашусь.

«Жизнь Гончаровой так бедна, так бедна». Это ему со стороны бедна, потому что 
смотрит со стороны, извне себя, а не изнутри Гончаровой. Для него бы и та степь 
была бедна, у нее с той степи – Апостолы. Жизнь Гончаровой была бы бедна, если 
бы Гончарова была паралитиком или всю жизнь просидела в тюрьме (задумчивое 
замечание Гончаровой, которой я это говорю: «Да и то...»). Пока Гончарова с 
глазами и с рукой – видит и водит, – Гончарова богата, как и где бы ни жила.

«Внешняя жизнь Гончаровой так бедна, так бедна...» А всего только одно слово 
изъять, и было бы правдой. Третье. Имя. Не гончаровская внешняя жизнь бедна, ибо
у нее, для нее нет такой, а сама внешняя жизнь – без Гончаровой: души, ума, 
глаза. Присутствие Гончаровой (собирательное) во внешней жизни и фразе – 
гарантия богатства жизни и бессмысленности фразы.

Внешняя жизнь – есть. Только не у Гончаровой. Внешняя жизнь у всех пожирателей, 
прожигателей, – жрущих, жгущих и ждущих. Чего? Да наполнения собственной прорвы,
тех самых «внешних событий», тогда как Гончарова, не ждущая, спокойно превращает
их в повод к собственному содержанию.

Повод к самой себе – вот внешние события для Н. Гончаровой. Содержание самого 
себя – вот внешние события – хотя бы для ее биографа. Банкроты отродясь. Примета
пустоты – за событиями гнаться, примета Гончаровых – внешние события гнать. Да, 
ибо, неизбежно становясь внутренними, отвлекают, мешают в работе. И – кажется, 
главное найдено: внешнее событие – лишнее событие. Говорят об охране труда. Я 
скажу о самоохране труда. Об отборе внутренних событий, работе, если не впрок, 
то во вред. Рабочая единица не день, не час, а миг. Равно, как живописная 
единица не пласт, а мазок. Взмах данного мазка. Миг данного взмаха. Данного и 
мною данным быть имеющего. Ответственность – вот «бедность» «внешней жизни» 
Гончаровой, радость, называемая аскетизмом, мертвая хватка в вещь, называемая 
отказом.

И еще одно, о чем не подумал биограф.

Есть люди – сами события. Дробление события самой Натальи Гончаровой на события.
Единственное событие Натальи Гончаровой – ее становление. Событие нескончаемое. 
Не сбывшееся и сбыться не имеющее – никогда. (Так же верно будет: родилась: 
сбылась). Скандал «Ослиного хвоста» или виноградное зернышко, завившее всю 
стену, – через все Гончарова растет.

Биограф, не сомневаюсь, Гончаровой хотел польстить. Из ничего, мол, делает все. 
Да для Гончаровой ведь нет «ничего», пустой звук, даже и звук не пустой, раз – 
звук. Не понял биограф, что, допустив хоть на секунду возможность для Гончаровой
«ничего», – ничего от нее не оставил, уничтожил ее всю. Возможность увидеть 
жизнь внешней – вот единственная возможность жизни грешной[16]. Возможность не 
ощутить ничего – вот единственная возможность ничего, ибо ощутить ничего 
(небытие) – это опять-таки ощутить: быть.

(Все из себя дающий есть все в себя берущий: отдающий. Все – только из всего.)

Возможность не – то, чего заведомо лишена Гончарова.

Русские работы
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Жизнь Гончаровой естественно распадается на две части: Россия и После-России. Не
Россия и эмиграция. Как любимое дитя природы и своего народа, этой трагической 
противуестественности (живьем изъятости из живых) избежала. Первая Европа 
Гончаровой, с возвратом, в 1914 г. Вторая, затяжная, в 1915 г. Выехала в июне 
1915 г., в войну, по вольной воле. Второе счастье Гончаровой – как в этой жизни 
виден перст! – счастье, которого лишены почти мы все: жадное ознакомление с 
Россией в свое время, пока еще можно было, и явное предпочтение ее, тогда, 
Западу (большой деревни России – большому городу Западу). «Перед смертью не 
надышишься». Точно знала. «Жаль, конечно, что не была на самом севере, но просто
не успела, я ведь тогда ездила только по необходимостям работы». Какое 
отсутствие произвола, каприза, туризма. Какой покой. Какая насущность жеста в 
кассу, шага в вагон. Работа – вот судьба Натальи Гончаровой, судьба, которую 
Пушкин – кому? чему? – но дозволил же заменить – подменить – Гончаровой – той.

Гончарова России и Гончарова После-России. Мне такое деление кажется самым 
простым, самым естественным – сама жизнь. Ибо как делить – если делить? Недаром 
Гончарова свою жизнь считает по поездкам. Там, где нет катастрофы, – а ее в 
творчестве Гончаровой нет, – есть рост во всей его постепенности, как дерево, 
как счастливое дитя растет, – нужно брать пограничным столбом – просто 
пограничный столб. Пограничный столб – не малость.

Жизнь первой Гончаровой протекает в трех местах: Москва, Средняя Россия, Юг 
России. Как и чем откликнулась? Проследим по вещам. Москва есть, но Москва 
деревенская: московский дворик, переулочек, светелка в мезонине, московский 
загород. Не видав других, Москву считала городом; город же возненавидела, как 
увидела, а увидела Москву. Вспомним завитки и тульскую орфографию. «Где между 
камнями травка – там хорошо, а еще лучше совсем без камней». Кроме того, Москва 
для нее зима, а зиму она ненавидит, как тот же камень, не дающий расти траве. 
Таково сочувствие Гончаровой-подростка траве, что она, видя ее под камнем, сама 
задыхается.

О деревенскости Гончаровой. Когда я говорю деревенская, я, естественно, включаю 
сюда и помещичья, беру весь тот вольный разлив: весны, тоски, пашен, рек, работ,
– все то разливанное море песни. Деревенское не как класс, а как склад, меньше 
идущее от избы, чем от степи, идущей в избу, заливающей, смывающей ее. 
Любопытное совпадение. Русские крестьяне и поныне номады. – Сна. Нынче в сенях, 
завтра в клети, послезавтра на сеновале. Жарко – на двор, холодно – на печь. – 
Кочуют. – Гончарова со своей складной (последнее слово техники!) кроватью, 
внезапно выкатывающейся из-под стола, – сегодня из-под стола, а завтра из-за 
станка, со своей легкостью перемещения – со своей неоседлостью сна, явный номад,
явный крестьянин. А по первичному – привычному – жесту, которым она быстро 
составляет мешающий предмет, будь то книга, тарелка, шляпа, – на пол, без 
всякого презрения к вещи или к полу, как на самое естественное ее место (первый 
пол – земля) – по ненасущности для нее стола (кроме рабочего: козел) и стула 
(перед столом стоит) – по страсти к огню, к очагу – живому огню! красному очагу!
– по ненужности ей слуг, по достаточности рук (мастер, подмастерье, уборщик – у 
Гончаровой две руки: свои), по всему этому и по всему другому многому Гончарова 
– явная деревня и явный Восток, от которого у нее, кстати, и скулы.

...И вне всяких формул, задумчиво: «Всю жизнь любила деревню, а живу в 
городе...» и: «Хотела на Восток, попала на Запад...» Гончарова для меня 
сокровище, потому что ни в жизни, ни в живописи себе цены не знает. Посему для 
меня – живая натура, и живописец – я.

Чего больше всего в русских работах Гончаровой? Весны – той, весны всей. 
Проследим перечень вещей с 1903 г. по 1911 г. Весна... через четыре вещи – опять
весна, еще через три еще весна. И так без конца. И даже слова другого не хочет 
знать. – Видели гончаровскую весну? – Которую? – Единственный ответ, и по 
отношению к Гончаровой, и по отношению к самой весне – вечную.

Гончарова растет в Тульской губернии, в Средней России, где, нужно думать, весна
родилась. Ибо не весна – весна северная – северная весна, не весна – крымская – 
крымская весна, а тульская весна – просто весна. Ее неустанно и пишет Гончарова.

Что, вообще, пишет Гончарова в России? Весну, весну, весну, весну, весну. Осень,
осень, осень, осень, лето, лето, зиму. Почему Гончарова не любит зимы, то есть, 
все любя, любит ее меньше всего? Да потому, что зима не цветет и (крестьянская) 
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не работает. Времена года в труде, времена года в радости. Жатва. Пахота. Посев.
Сбор яблок. Дровокол. Косари. Бабы с граблями. Посадка картофеля. Коробейники. 
Огородник – крестьянские. И переплетенные с ними (где Бог, где дед? где пахарь, 
где пророк?) иконные: Георгий, Варвара Великомученица, Иоанн Креститель 
(огненный, крылатый, в звериной шкуре), Алексей человек Божий, в белой рубахе, 
толстогубый, очень добрый, с длинной бородой, – кругом цветущая пустыня, его 
жизнь. Из крестьянских «Сбор винограда» и «Жатва» идут от Апокалипсиса. Маслом, 
величиной в стену мастерской.

К слову. Створчатость большинства гончаровских вещей, роднящая Гончарову с 
иконой и ею в личную живопись введенная первой, идет у нее не от иконы, а от 
малости храмины. Комната была мала, картина не умещалась, пришлось разбить на 
створки. Напрашивающийся вывод о благе «стесненных обстоятельств». Впрочем, 
«стесненность» – прелестная, отнюдь не курсисткина, а невестина, бело-зеленая, с
зеленью моего тополя в окне. По зимам же белым-белая, от того же тополя в снегу.
«В чужой двор окна прорубать воспрещалось. Прорубили и ждем: как – вы? Вы – 
ничего. В том окне была моя мастерская».

Начаты Евангелие и Библия, и мечта о них по сей день не брошена, но... «чтобы 
осуществить, нужно по крайней мере год ничего другого не делать, отказаться от 
всех заказов...» Если бы я была меценатом или страной, я бы непременно заказала 
Гончаровой Библию.

Кроме крестьянских и иконных – натюрморты. (К слову: в каталоге так и значится 
«мертвая натура», которую немцы гениально заменили «Stilleben» – жизнь про 
себя.) Писала – всё. Старую шляпу, метлу, кочан капусты, когда были – цветы, 
когда были – плоды. В цикле «Подсолнухи» выжала из них все то масло, которое они
могли дать. Кстати, и писаны маслом! (их собственным, золотым, лечебным, 
целебным – от печенки и трясовицы). Много писала книг. Много писала бумагу – 
свертки.

Историйка.

Стояло у стены двенадцать больших холстов, совсем законченных, обернутых в 
бумагу. В тот день Ларионов принес домой иконочку – висела у кого-то в беседке, 
понравилась, подарили – Ильи Молниегромного. Вечером Гончарова, всегда 
осторожная, а нынче особенно, со свечой – московские особняки тех годов – что-то
ищет у себя в мезонине. (Вижу руку, ограждающую не свечу, а все от свечи.) Сошла
вниз. Прошел срок. Вдруг: дым, гарь. Взбегает: двенадцать горящих свитков! – 
Сгорели все. – «Ни одного из них не помню. Только помню: солдат чистит лошадь». 
Так и пропали холсты. Так к Гончаровой в гости приходил Илья.

(Так одно в моем восприятии Гончарова с народом, что, случайно набредя глазами 
на не просохшую еще строчку: «пропали холсты» – видение холстов на Зеленой 
лужайке, расстелили белить, солдат прошел и украл.)

Полотняный Завод – гончаровские полотна. Холсты для парусов – гончаровские 
холсты. Станок, наконец, и станок, наконец. Игра слов? Смыслов.

– Расскажите мне еще что-нибудь из первой себя, какое-нибудь свое событие, вроде
Ильи, например, или тех серебряных мальчиков.

– Был один случай в Тульской губернии, но очень печальный, лучше не надо. Смерть
одна...

– Да я не про личную жизнь – или что так принято называть, – не с людьми.

– Да это и не с людьми (интонация: «С людьми – что!»). С совенком случай. Ну 
вот, подстрелили совенка... Нет, лучше не надо.

– Вы его очень любили?

– Полюбила его, когда мне его принесли, раненого уже. Нет, не стану.

Весь – случай с совенком.
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Защита твари
– Почему в Евангелии совсем не говорится о животных?

– «Птицы небесные»...

– Да ведь «как птицы небесные», опять о человеке...

– А волы, которые дыханием согревали младенца?

– Этого в Евангелии не сказано, это уж мы...

– Ну, осел, наконец, на котором...

– И осел только как способ передвижения. Нет, нет, в Евангелии звери явно 
обойдены, несправедливо обойдены. Чем человек выше, лучше, чище?

Думаю, что никто из читающих эти строки такого упрека Евангелию еще не слыхал. 
Разве что – от ребенка.

Неутешна и непереубедима.

...Двенадцать холстов сгорели, а один канул. Уже за границей Гончарова пишет для
своей приятельницы икону Спасителя, большую, створчатую, вокруг евангелисты в 
виде зверей. Икона остается мужу. Муж разоряется и продает. «Потом встретились, 
неловко спросить: кому? Может быть – скорее всего, в Америку. Где-нибудь да 
есть». – И Вы ничего не сделали, чтобы... – «Нет. Когда вещь пропадает, я 
никогда не ищу. Как-нибудь, да объявится. Да не все ли равно – если в Америку. Я
в Америке никогда не буду». – Боитесь воды? – «И Америки. Вещей я много своих 
провожала. Заколачиваю ящик и знаю: навек». – Как в гроб на тот свет? – «Да и 
есть – тот свет. Ну, еще одного проводила».

Страх воды. Страсть к морю. Но в Америку не через море, а через океан, всю воду,
всю бездну, все понятие воды. И, мнится мне, не только воды, а символа Америки –
парохода боится, Титаника, с его коварством комфорта и устойчивости в 
устроенности. Водного Вавилона, Левиафана боится, который и есть пароход[17]. 
Старый страх, апокалипсический страх, крестьянский страх. – «Чтоб я – да на 
эдакой махине...» Лучше – доска, проще – две руки. Скромнее – вернее.

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей,
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей!
Океана в России не было, было море, мечта о нем. Любовь к морю, живому, земному,
среди-земному, и любовь к океану – разное. Любовь к морю Гончаровой и русского 
народа есть продолженная любовь к земле – к землям за, к морю – заморью. Любовь 
к морю у русского народа есть любовь к новым землям. А здесь и этого утешения 
нет. Нью-Йорк (куда зовет ее слава) еще меньше земля, чем океан.

Ненависть крестьянского континента России к «месту пусту» – океану, ненависть 
крестьянина к безделью. Океан не цветет и не работает. А если и цветет (коралл, 
например), то мертвое цветение, вроде инея.

«Ей бы в Америку...» Как другие всегда лучше знают! Здесь уместно сказать о 
Гончаровой и ее имени. Гончарова со своим именем почти что незнакома. Живут 
врозь. Вернее, Гончарова работает, имя гуляет. Имя в заколоченных ящиках ездит 
за море (за то, за которым никогда не будет), имя гремит на выставках и 
красуется на столбцах газет, Гончарова сидит (вернее, стоит) дома и работает. 
Мне до тебя дела нет, ты само по себе, и я сама по себе. Как иные за именем 
гонятся, подгоняют его и, в конце концов, загоняют его, вернее, себя, насмерть, 
так Гончарова от себя имя – гонит. Не стой рядом, не толкай под локоть, не 
мешай. Есть холст. Тебя нету.

Если Гончарова когда-нибудь в Америку поедет, то не за именем вслед, а 
собственным вещам навстречу, и через – и не воду даже, а собственный страх. 
Перешагнет через собственный страх. И, не сомневаюсь, даст нам новую Америку. 
(Через Нью-Йорк, как через океан, нужно перескочить.)
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Как же отразилось живое земное море с серебряными мальчиками в вещах Гончаровой?
Как и следовало ожидать – косвенно. То, что я как-то сказала о поэте, можно 
сказать о каждом творчестве: угол падения не равен углу отражения. Так устроены 
творческий глаз и слух. Отразилось, но не прямо, не темой, не тем же. Не 
отразилось, а преобразилось. Морем не стало и не осталось, превратилось в 
собственное качество: морской (воздух, цвет, свет, чистота).

Море в взволнованной им Гончаровой отразилось как Гончарова в взволнованном нам 
– извилиной.

Что такое человеческое творчество? Ответный удар, больше ничего. Вещь в меня 
ударяет, а я отвечаю, отдаряю. Либо вещь меня спрашивает, я отвечаю. Либо перед 
ответом вещи, ставлю вопрос. Всегда диалог, поединок, схватка, борьба, 
взаимодействие. Вещь задает загадку. Ну – синее, ну – чистое, ну – соленое, – в 
чем тайна? Под кистью – ответ. Ответ или поиски ответа, третье, новое, возникшее
из море и я. Отраженный удар, а не вещь.

Отражать – повторять. Мы можем только отобразить. Думающие же, что отражают, 
повторяют, пишут с («ты шуми смирно, а я попишу»), только искажают до жуткой и 
мертвой неузнаваемости. Ибо, если ты хочешь дать это море, настоящее, синее, 
соленое, точь-в-точь, как есть, – предположим, удалась синева – где же соль? 
Удалась соль (!), где же шум? Тогда я уже буду требовать с тебя, как с Бога. 
Море – и все качества! Никакого моря не хочу дать, не могу дать. Не дать, а 
отгадать, что за солью, синью, шумом. Беззащитность перед ударом (дара). 
Единственное, что хочу дать, – вещи ударить в себя и, устояв, отдать. Воздать.

Дар отдачи. Благодарность.

«Темы моря – нет, ни одного моря, кажется... Но – свет, но – цвет, но та – 
чистота...»

Морское, вот что взяла Гончарова от моря.

Что такое морское по отношению к морю? То, без чего вещь не была бы собой, 
обусловливающее ее, существенное – роковое – качество. Соль на соленость, море 
на морскость обречены, иначе их нет. Море по отношению к соли понятие 
усложненное, но безотносительно соли такое же единство, как соль. Ибо «морское» 
не сумма соли, синевы, чистоты, запаха и прочих свойств, а особое новое 
свойство, недробимое – хотелось бы сказать: сплошное «и прочее» все возможности 
моря (ограниченного) – безграничные.

И еще: обусловливающее вещь свойство больше самой вещи, шире ее, вечнее ее, 
единственная ее надежда на вечность. Морское больше, чем море, ибо морским может
быть все и морское может быть всем. «Морское» – та дорога, по которой вещь 
выходит из себя, неустанно оставляя себя позади, неминуемо отражая. – 
Перерастая. Морю никогда не угнаться за морским, если оно, отказавшись от только
– моря, не перейдет в собственное роковое свойство. Тогда оно само у себя позади
и само впереди. Выход, исход, уход, увод. По дороге собственного рокового 
свойства вещь уходит в мир, размыкается. Разомкнутый тупик самости. Это ведь 
разное – обреченность на себя, как таковое, и обреченность на свое, не имеющее 
пределов, знакомо-незнакомое, как поэтический дар для поэта. Не будь море 
морским и Бог божественным, море давно бы высохло, а Бог давно бы иссяк. И еще: 
божественное может без Бога, а Бог без божественного нет. Бога без божественного
– нет. Божественное Бога включает, не называя, нужды не имея в имени, ибо не 
только его обусловливающее роковое свойство, но и его же выдыхание. Бог раз 
вздохнул свободно, и получилось божественное, которое он прекратить не волен. 
(Свет с тех солнц идет не х лет, а вечно заставляя солнца гореть.)

Обусловливающее вещь роковое свойство есть только следствие первого 
единственного вольного вздоха вещи, ее согласие на самое себя. Бог, раз быв 
божественным, обречен быть им всегда, то есть – впредь, то есть на старом месте 
его нет, то есть на конце собственного дыхания, которому нет конца. Раз, по 
вольной воле, всем собой – обречен быть всем собой – век.

Полная, цельная, вольная, добрая моя воля раз – вот мой рок.

...Цветущая пустыня Алексея человека Божия веет морем. У весенней Великомученицы
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пена каймой одежд. По утрам на грядках Огородника не снежок, а сольца. 
Насыщенный морем раствор – вот Гончарова первого моря. Моги море не быть 
морским, оно бы от того первого взгляда Гончаровой стало пресным. Ребенок бы 
сказал: лизнуть картину – картина будет соленая.

Тема. Та ложная примета, по которой море уходит из рук. За ивовым плетением 
весны – всем голубым, зеленым, розовым, радужным, яблонным

Ходит и дышит и блещет оно.
Сухой Юг отразился Еврейками (позже Испанками) и Апостолами.

Исконно-крестьянско-морское, таков состав первой Гончаровой. Тот же складень в 
три створки.

Икона, крестьянство, Заморье – Русь, Русь и Русь.

Первая заграница и последняя Россия
В 1914 году (первая дата в моем живописании, единственная названная Гончаровой, 
явный рубеж) Гончарова впервые едет за границу. Везут с Ларионовым и Дягилевым 
пушкинско-гончаровско-римско-корсаковско-дягилевского «Золотого Петушка». Париж,
помнишь? Но послушаем забывчивейшего из зрителей: победителя – саму Гончарову. 
«Декорации, танец, музыка, режиссура – все сошлось. Говорили, что – событие»... 
Если уж Гончарова, при ее небывалой беспамятности и скромности... Послушаем и 
одного из ее современников.

«Самый знаменитый из этих передовых художников – женщина: имя ее Наталья 
Гончарова. Она недавно выставила семьсот холстов, изображающих „свет“, и 
несколько панно в сорок метров поверхности. Так как у нее очень маленькая 
мастерская, она пишет кусками, по памяти, и всю вещь целиком видит впервые 
только на выставке. Гончаровой нынче кланяется вся московская и петербургская 
молодежь. Но самое любопытное – ей подражают не только как художнику, но и ей 
внешне. Это она ввела в моду рубашку-платье, черную с белым, синюю с рыжим. Но 
это еще ничто. Она нарисовала себе цветы на лице. И вскоре знать и богема 
выехали на санях – с лошадьми, домами, слонами – на щеках, на шее, на лбу. Когда
я спросил у этой художницы, почему она предварительно покрыла себе лицо слоем 
ультрамарина, —

– Смягчить черты, – был ответ.

– Дягилев, Вы первый шутник на свете! – сказал С.

– Но я говорю простую правду. Каждый день можно встретить в Москве, на снегу, 
дам, у которых на лице вместо вуалеток скрещенные клинки или россыпь жемчугов. 
Что не мешает этой Гончаровой быть большим художником.

Метрдотель вносил крем из дичи с замороженным гарниром.

– Это ей я заказал декорации к «Золотому Петушку» Римского-Корсакова, которого 
даю этой весной в Опере, – прибавил Сергей Дягилев, отводя со лба завиток 
волос». 

Сделка с совестью. 
– Как, Гончарова, сама природа, – и...

– А дикари, только и делающие, не природа?

– Но Гончарова – не дикарь!

– И дикарь, и дичок. От дикаря в ней радость, от дичка робость. Радость, 
победившая робость, – вот личные цветы Гончаровой. Ведь можно и так сказать: 
Гончарова настолько любит цветы, что собственное лицо обратила в грунт. Грунт, 
грунтовка и, кажется, найдено: Гончарова сама себе холст!

Если бы Гончарова просто красила себе щеки? мне стало бы скучно. Так – мне 
весело, как ей и всем тогда. – Пересол молодости! – Гончарова не морщины 
закрашивала, а... розы! Не красила, а изукрашала. Двадцать лет.

– Как вы себя чувствовали с изукрашенным лицом?
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– По улицам слона водили... Сомнамбулой. Десять кинематографов трещат, толпа 
глядит, а я – сплю. Ведь это Ларионова идея была и, кажется, его же 
исполнение...

Не обманул меня – мой первый отскок!

После Парижа едет на остров Олерон, где пишет морские Евангелия. Островок 
Олерон. Сосны, пески, снасти, коричневые паруса, крылатые головные уборы 
рыбачек. Морские Евангелия Гончаровой, без ведома и воли ее, явно католические, 
с русскими почти что незнакомые. А всего месяц как из России. Ответ на воздух. 
Так, само католичество должно было стать природой, чтобы дойти и войти. С 
Олерона домой, в Москву, и вскоре вторая поездка, уже в год войны. Последний в 
России – заказ декораций к «Граду Китежу» и заказ росписи домовой церкви на Юге,
– обе невыполненные. Так была уверена, что вернется, что...

«Ангелы были вырезаны, оставалось только их наклеить. Но я не успела, уехала за 
границу, а они так и остались в папке. Может быть, кто-нибудь другой наклеил. Но
– как? Нужно бы уж очень хорошо знать меня, чтобы догадаться: какого – куда». (В
голосе – озабоченность. Речь об ангельском окружении Алексея человека Божьего.)

Выставки 1903 – 1906 гг.
Скульптурная выставка внеклассных работ в Московском Училище Живописи и Ваяния 
(до 1903 г.).

Выставка Московского Товарищества Художников.

Акварельная выставка в здании Московского Литературно-Художественного Кружка.

Русская выставка в Париже – 1906 г. (Устроитель – Дягилев.)

Русская выставка в Берлине у Кассирера.

1906 – 1911 гг.
Мир Искусства (Москва и Петербург).

Золотое Руно (состоит в организации).

Stephanos (Венок) – Москва (состоит в организации).

Венок в Петербурге.

Салон Издебского.

Бубновый валет (1910 г. – 1911 г.).

Ослиный Хвост (1912 г.).

Союз Молодых в Петербурге.

Der Sturm (буря) – Берлин.

Выставка после-импрессионистов в Лондоне (объединение с западными силами).

Herbstsalon (Осенний салон) – Берлин.

Der blàuе Reiter (Голубой всадник) – Мюнхен.

Отдельная выставка на один вечер в Литературно– Художественном Кружке (Москва).

После-России
Мы оставили Гончарову в вагонном окне, с путевым альбомом в руках. Фиорды, яркие
лужайки, цветущая рябина – в Норвегии весна запаздывает, – благословляющие – за 
быстротой всегда вслед! – лапы елок, курчавые речки, стремящиеся молодые тела 
бревен. Глаза глядят, рука заносит. Глядят на то, что видят, не на то, что 
делают. Станция: встреча глаза с вещью. Весна запаздывает, поезд опережает. Из 
опережающего поезда – запаздывающую весну. Вещь из поезда всегда запаздывает. 
Все, что стоит, – запаздывает. (Деревья и столпники не стоят: идут вверх.) Тем, 
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кто стоит, – запаздывает. А из вагонного окна вдвойне запаздывает – на все наше 
продвижение. Но в Норвегии – сама весна запаздывает! То, что Гончарова видит в 
окне, – запаздывает втройне. Как же ей не торопиться?

В итоге целый альбом норвежских зарисовок. Норвегия на лету.

Первая стоянка – Швейцария. С Швейцарией у Гончаровой не ладится. Навязчивая 
идея ненастоящести всего: гор и озер, козы на бугре, крыла на воде. Лебеди на 
Лемане явно-вырезные, куда менее живые, чем когда-то ее деревца. Не домик, где 
можно жить и умереть, а фанерный «chalet suisse» (сувенир для туристов), 
которому место на письменном столе... знакомых. Над картонажем коров – картонаж 
Альп. Гончарова Швейцарию – мое глубокое убеждение – увидела в неподходящий час.
Оттого, что Гончарова увидела ее ненастоящей, она не становится поддельной, но и
Гончарова, увидев ее поддельной, от этого не перестает быть настоящей. – 
Разминовение. – Но – показательное: стоит только Гончаровой увидеть вещь 
ненастоящей, как она уже не может, суть отказывается, значит – кисть. Не 
натюрморт для Гончаровой шляпа или метла, а живое, только потому их писать 
смогла. Для Гончаровой пищущей натюрмортов нет. Как только она ощутила вещь 
натюрмортом, писать перестала. На смерть Гончарова отвечает смертью, отказом. 
(Вспомним городской камень и зиму, – для нее – давящих жизнь: траву.) Смерть 
(труп) не ее тема. Ее тема всегда, во всем воскресение, жизнь: тот острый 
зеленый росток ее первого воспоминания. (Писала ли хоть раз Гончарова – смерть? 
Если да, то либо покой спящего, либо радость воскрешающего. Труп как таковой – 
никогда,) Гончарова вся есть живое утверждение жизни, не только здесь, а жизни 
навек. Живое опровержение смерти.

«Быть может – умру, наверно воскресну!»

Идея воскресения, не идея, а живое ощущение его, не когда-то, а вот-вот, сейчас,
уже! – об этом все ее зеленые ростки, листки, – мазки.

Растение, вот к чему неизбежно возвращаюсь, думая о Гончаровой. Какое чудесное, 
кстати, слово, насущное состояние предмета сделавшее им самим. Нет предмета вне 
данного его состояния. Цветение (чего-то, и собирательное), плетение (чего-то, 
из чего-то, собирательное), растение – без ничего единоличное, сам рост. 
Глагольное существительное, сделавшееся существительным отдельным, 
олицетворившее собой глагол. Живой глагол. Существительное отделившееся, но не 
утратившее глагольной длительности. Состояние роста в его разовом акте ростка, 
но не даром глагольное звучание – акте непрерывном, акте-состоянии, – вот 
растение.

Не об одном растительном орнаменте речь, меньше всего, хотя и говорю о 
живописце. Всю Гончарову веду от растения, растительного, растущего. Орнамент – 
только частность. Волнение, с которым Гончарова произносит «куст», «рост», куда 
больше, чем то, с которым произносит «кисть», и – естественно, – ибо кисть у нее
в руке, а куст? рост? Доводов, кроме растительных, от Гончаровой не слыхала. – 
«Чем такое большое и круглое дерево, например, хуже, чем...» Это – на словах «не
хуже, чем», в голосе же явно «лучше» – что – лучше! – несравненно.

Куст, ветвь, стебель, побег, лист – вот доводы Гончаровой в политике, в этике, в
эстетике. Сама растение, она не любит их отдельно, любит в них себя, нет, лучше,
чем себя: свое. Пишучи ивовые веточки и тополиные сережки – родню пишет 
тульскую. А то подсолнухи, родню тираспольскую. Родню кровную, древнюю, 
породнее, чем Гончарова – та. Глядя на Гончарову, глядящую на грядку с капустой 
– вниз – или на ветку в сережках – вверх, хочется вложить ей в уста последнюю 
строчку есенинского Пугачева:

« – Дар-рагие мои... ха-ар-рошие...»
Мнится мне, Гончарова больше любит росток, чем цвет, стебель, чем цвет, лист, 
чем цвет, виноградный ус, чем плод. Здесь рост голее, зеленее, новее. (Много 
цветов писала, там – подсолнухи, здесь магнолии (родню дальнюю), всюду розы – 
родню вечную, не в этом суть.) Недаром любимое время года весна, в цвет – как в 
путь – пускающаяся. И еще – одно: цвет сам по себе красив, любовь к нему как-то 
– корыстна, а – росток? побег? Ведь только чистый жест роста, побег от ствола, 
на свой страх и риск.

Первое сильное впечатление Европы – Испания. Первое сильное впечатление Испании 

Страница 30



Наталья Гончарова. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– развалина/ Никто не работает, и ничто не держится. Даже дома не держатся, 
держаться ведь тоже работа – вот и разваливается. Разваливается, как лень в 
креслах: нога здесь, нога там. Естественное состояние – праздность. Не ровно 
столько, сколько нужно, чтобы прожить, а немножко меньше, чем нужно, чтобы не 
умереть. Прожиточный минимум здесь диктуется не расценкой товаров, а расценкой 
собственных движений, от предпринимательской независимой. Но – лень 
исключительно на труд. (Есть страны, ленивые только на удовольствия.) Даже так: 
азарт ко всему, что не труд. Либо отдыхают, либо празднуют. Страна веселого 
голода, страна презрения к еде (пресловутая испанская луковица). «Если есть – 
работать, я не ем». (Детское негодующее: «Я больше не играю».) Гончаровой чужая 
праздность и чужой праздник не мешают. Полотняный Завод на саламанкский лад. 
Здесь Гончарова пишет костюмы к Садку, рядит Садка в красную поддевку, царевну в
зелено-желто-серебряную не то чешуйку, не то шкурку, наряжает морских чудищ. 
«Садко», потом, идет в Испании два раза, привезенный Дягилевым «домой».

Историйка.

В пустой старой университетской церкви Саламанки монах рассказывает и показывает
группе посетителей давнюю древнюю университетскую славу:

– «Этот университет окончило трое святых. Взгляните на стену: вот их 
изображения. С этой кафедры, на которую еще не вступала нога ни одной женщины, 
Игнатий Лойола защищал свою...»

Почтительный подъем посетительских голов и – с кафедры слушающая Гончарова.

В Испании Гончарова открывает черный цвет, черный не как отсутствие, а как 
наличность. Черный как цвет и как свет. Здесь же впервые находит свою 
пресловутую гончаровскую гамму: черный, белый, коричневый, рыжий. Цвета сами по 
себе не яркие, яркими не считающиеся, приобретают от чистоты и соседства 
исключительную яркость. Картина кажется написанной красным, скажем, и синим, 
хотя явно коричневым и белым. Яркость изнутри. (В красках, как в слове, яркость,
очевидно, вопрос соседства, у нас – контекста.)

На родине Сервантеса, в Саламанке, Гончарова проводит больше полугода и здесь же
начинает Литургию – громадную мистерию по замыслу Ларионова и Дягилева, по 
бытовым соображениям не осуществленную.

Гончарова и театр
Основная база Гончаровой – Париж. Здесь она живет и работает вот уже пятнадцать 
лет.

Начнем с самой громкой ее работы – театральной. Театром Гончарова занималась уже
в России: «Золотой Петушок», «Свадьба Зобеиды», «Веер» (Гольдони).

«Золотой Петушок». Народное, восточное, крестьянское. Восточно-крестьянский 
царь, окруженный мужиками и бабами. Не кафтаны, а поддевки. Не кокошники, а 
повязки. Сарафаны, поневы. Бабы и как тогда и как всегда. Яркость – не условная 
лжерусского стиля «клюква», безусловная яркость вечно – крестьянского и 
восточного. Не восстановка историка и археолога, архаическое чувство далей. Иным
языком: традиция, а не реставрация, и революция, а не реставрация. Точь-в-точь 
то же, что с народной сказкой «Золотой петушок» сделал Пушкин. И хочется 
сказать: Гончарова не в двоюродную бабку пошла, а в сводного деда. Гончарова 
вместе с Пушкиным смело может сказать: «я сама народ».

«Золотой Петушок» поворотный пункт во всем декоративном искусстве. Неминуемость 
пути гончаровского балета. Гончаровский путь не потому неминуем, что он 
«гончаровский», а потому, что он единственный правильный. (Потому и 
«гончаровский», что правильный.)

Здесь время и место сказать о Гончаровой – проводнике Востока на Запад – 
живописи не столько старорусской: китайской, монгольской, тибетской, индусской. 
И не только живописи. Из рук современника современность охотно берет – хотя бы 
самое древнее и давнее, рукой дающего обновленное и приближенное. Вещи, 
связанные для европейского художника с музеями, под рукой и в руках Гончаровой 
для них оживают. Силой, новизной и левизной – дающей, подающей, передающей – 
дарящей их руки.
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«Свадьба Зобеиды». Здесь Гончарова впервые опрокидывает перспективу, и, с ней, 
нашу точку зрения. Передние вещи меньше задних, дальние больше ближних. 
Цветочные цвета, мелкопись, Персия.

«Веер» я видела глазами, и, глаза закрыв: яблонное райское цветущее дерево, 
затмившее мне тогда всех: и актеров, и героев, и автора. Перешумевшее – суфлера!
Веера не помню. Яблоню. Заграничные работы. «Свадебка» Стравинского (Париж). В 
противовес сложному плетению музыки и текста – прямая насущная линия, чтобы было
на чем, вокруг чего – виться причуде. Два цвета: коричневый и белый. Белые 
рубахи, коричневые штаны. Все гости в одинаковом. Стенная скамья, стол, в 
глубине дверь то закрывающаяся, то открывающаяся на тяжелую кровать. Но – 
глубокий такт художника! – для того, чтобы последнее слово осталось за 
Стравинским, занавес, падающий на молодых, гостей, сватов – свадебку, – сплошное
плетение, вязь. Люди, звери, цветы, сплошное перехождение одного в другое, из 
одного в другое. Век раскручивай – не раскрутишь. Музыка Стравинского, уносимая 
не в ушах, а в очах.

«Свадебка» и «Золотой Петушок» (в котором все на союзе с музыкой) – любимые 
театральные работы Гончаровой.

«Покрывало Пьеретты» (Берлин – светлое, бальное, с лестницами, с кринолинами. 
Перенаряженные, в газовом, в розовом, перезрелые чудовища – красавицы, на 
отбрасывающем фоне которых невесты и красавицы настоящие. Настоящая свеча и 
продолженное на стене, нарисованное, сияние. Окно и все звезды в окне. В «Жар – 
Птице» яблонный сад, на который падает Млечный Путь. (Продолженное сияние, 
полное окно звезд. Млечный Путь, падающий в сад, – все это Гончарова дает 
впервые. Потом берут все.)

...»Спящая Царевна», неосуществленная Литургия, «Праздник в деревне» (музыка 
Черепнина), «Rhapsodie Espagnole» (Равель), «Triana». Кукольный театр, «Карагез»
(Черный Глаз, – декорации к турецкому теневому театру превращений).

– «Театр? Да вроде как с Парижем: хотела на Восток, попала на Запад. С театром 
мне пришлось встретиться. Представьте себе, что вам заказывают театральную вещь,
вещь удается, – не только вам, но и на сцене, – успех – очередной заказ... 
Отказываться не приходится, да и каждый заказ, в конце концов, приказ: смоги и 
это! Но любимой моей работой театр никогда не был и не стал».

Приведенное отнюдь не снижает ценности Гончаровой-декоратора и всячески подымает
ценность Гончаровой – Гончаровой.

– «Печальная работа – декорации. Ведь хороши только в первый раз, в пятый раз...
А потом начнут возить, таскать, – к двадцатому разу неузнаваемы... И ведь ничего
не остается – тряпки, лохмотья... А бывает – сгорают. Вот у нас целый вагон 
сгорел по дороге...» (говорит Ларионов).

Я, испуганно: – Целый вагон?

Он, еще более испуганный: – Да нет, да нет, не гончаровских, моих... Это мои 
сгорели, к...

И еще историйка. Приходит с вернисажа, веселый, сияющий. – «Гончарову повесили 
замечательно. Целая отдельная стена, освещение – лучше нельзя. Если бы сам 
выбирал, лучше бы не выбрал. Лучшее место на выставке... Меня? (скороговоркой) 
меня не особенно, устроитель даже извинялся, говорит, очень трудно, так ни на 
кого не похоже... В общем – угол какой-то и света нет... даже извинялся... Но 
вот – Гончарову!»

Имя Ларионова несколько раз встречается в моем живописании. Хотела было, 
сначала, отдельную главу «Гончарова и Ларионов», но отказалась, поняв, что 
отделить – умалить. Как выделить в книге о Гончаровой Ларионова – в главу, когда
в книге Гончаровой, ее бытия, творчества, Ларионов с первой строки в каждой 
строке. Лучше всех моих слов о Гончаровой и Ларионове – них – собственные слова 
Гончаровой о нем: «Ларионов – это моя рабочая совесть, мой камертон. Есть такие 
дети, отродясь все знающие. Пробный камень на фальшь. Мы очень разные, и он меня
видит из меня, не из себя. Как я – его».

Живое подтверждение разности. Приношу Гончаровой напоказ детские рисунки: 
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ярмарку, – несколько очень ярких, цветных, резких, и других два, карандашом: 
ковбои и танцовщица. Гончарова сразу и спокойно накладывает руку на ярмарочные. 
Немного спустя явление Ларионова. – «Это что такое?» И жест нападчика, хищника –
рукой, как ястреб клювом – выклевывает, выхватывает – ковбоев, конечно. – «Вот 
здорово! Может, подарите совсем? И это еще». – Второй, оставленный Гончаровой.

Много в просторечии говорится о том, кто больше, Гончарова или Ларионов. – «Она 
всем обязана ему». – «Он всем обязан ей». – «Это он ее так, без него бы...» – 
«Без нее бы он...» и т.д., пока живы будут. Из приведенного явствует, что – 
равны. Это о парности имен в творчестве. О парности же их в жизни. Почему 
расстаются лучшие из друзей, по-глубокому? Один растет – другой перерастает; 
растет – отстает; растет – устает. Не перестали, не отстали, не устали.

Не принято так говорить о живых. Но Гончарова и Ларионов не только живые, а 
надолго живые. Не только среди нас, но и немножко дальше нас. Дальше и дольше 
нас.

Из бесед
– «Декоративная живопись? Поэтическая поэзия. Музыкальная музыка. Бессмыслица. 
Всякая живопись декоративна, раз она украшает, красит. Это входит в понятие 
самого существа живописи и отнюдь не определяет отдельного ее свойства. 
Декоративность в живопись включена. А только декоративных вещей я просто не 
знаю. Декоративное кресло? Очевидно, все-таки для того, чтобы в нем сидеть, 
иначе: зачем оно – кресло? Есть бутафорские кресла, чтобы не садиться, люди, 
очевидно, просто ошибаются в словах.

Декоративным у нас, в ремесле, называют несколько пересеченных ярких плоскостей.
Вот что я знаю о декоративности...»

– «Эклектизм? Я этого не понимаю. Эклектизм – одеяло из лоскутов, сплошные швы. 
Раз шва нет – мое. Влияние иконы? Персидской миниатюры? Ассирии? Я не слепая. Не
для того я смотрела, чтобы забыть. Если Вы читаете Шекспира и Шекспира любите, 
неужели Вы его забудете, садясь за своего Гамлета, например? Вы этого сделать не
сможете, он в вас, он стал частью Вас, как вид, на который Вы смотрели, дорога, 
по которой Вы шли, как случай собственной жизни».

(Я, мысленно: – претворенный, неузнаваемый!)

– «Я человека вольна помнить, а икону – нет? Забыть – не то слово, нельзя зыбыть
вещи, которая уже не вне Вас, а в Вас, которая уже не в прошлом, а в настоящем. 
Разве что – „забыть себя“.

– Как тот солдат.

– «Этот страх влияния – болезнь. Погляжу на чужое, и свое потеряю. Да как же я 
свое потеряю, когда оно каждый день другое, когда я сама его еще не знаю».

– То же самое, что: «я потерял завтрашний день».

– «И какое же это свое, которое потерянным быть может? Значит, не твое, а чужое,
теряй на здоровье! Мое это то, чего я потерять не могу, никакими силами, 
неотъемлемое, на что я обречена».

И я, мысленно: влияние, влияние на. Вздор. Это давление на, влияние – в, как 
река в реку, поди-ка разбери, чья вода – Роны или Лемана. Новая вода, небывшая. 
Слияние. И еще, слово Гёте – странно, по поводу того же Шекспира, которого 
только что приводила Гончарова: «Все, что до меня, – мое».

О Гамлете же: Гамлета не забуду и не повторю. Ибо незабвенен и неповторим.

Повторность тем
... – «Не потому, что мне хочется их еще раз сделать, а потому, что мне хочется 
их окончательно сделать, – в самом чистом смысле слова – отделаться». (Чистота, 
вот одно из самых излюбленных Гончаровой слов и возлюбивших ее понятий.)

Гончарова свои вещи не «отделывает», она от них отделывается, отмахивается 
кистью. Услышим слова. Отделывать как будто предполагать тщательность, 
отделываться – небрежность. «Только бы отделаться». Теперь вникнем в суть. От 
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чего мы отделываемся? От вещей навязчивых, надоевших, не дающихся, от вещей – 
навязчивых идей. Если эта вещь еще и твоя собственная, единственная возможность 
от нее отделаться – ее кончить. Что и делает Гончарова.

«Пока не отделаюсь» – сильнее, чем «доделаю», а с «отделаю» и незнакомо. 
Отделаюсь – натиск на меня вещи, отделаю – мое распоряжение ею, она в 
распоряжении моем. Отделывает лень, неохота взяться за другое, отделывается 
захват. Нет, Гончарова, именно, от своих вещей, отделывается, а еще лучше – с 
ними разделывается – кто кого? как с врагом. И не как с врагом, просто – с 
врагом. Что вещь в состоянии созидания? Враг в рост. Схватиться с вещью, в этой 
ее обмолвке весь ее взгляд на творчество, весь ее творческий жест и вся 
творческая суть. Но – с вещью ли схватка? Нет, с собственным малодушием, с 
собственной косностью, с собственным страхом: задачи и затраты. С собой – бой, а
не с вещью. Вещь в стороне, спокойная, знающая, что осуществится. Не на этот 
раз, так в другой, не через тебя, так через другого. – Нет, именно сейчас и 
именно через меня.

Признаюсь, что о повторности тем у Гончаровой – преткнулась. Все понимая – всю 
понятную, – не поняла. Но – что может злого изойти из Назарета? Вот подход. А 
вот ход.

Раз повторяет вещь, значит, нужно. Но повторить вещь невозможно, значит, не 
повторяет. Что же делает, если не повторяет? Делает другое что-то. Что именно? К
вещи возвращается. К чему, вообще, возвращаются? К недоделанному (ненавистному) 
и к тому, с чем невозможно расстаться, – любимому, т. е. недоделанному тобой и 
недовершенному в тебе. Итак, «разделаться» и «не расстаться» – одно. Есть третья
возможность, вещь никогда не уходила, и Гончарова к ней никогда не возвращалась.
Вещь текла непрерывно, как подземная река, здесь являясь, там пропадая, но 
являясь и пропадая только на поверхности действия, внутри же – иконы и 
крестьянские, например, теча собственной гончаровской кровью. Ведь иконы и 
крестьяне – в ней.

– Есть вещи, которые вы особенно любите, любимые?

– «Нелюбимые, есть: недоделанные».

Пристрастием Гончаровой к данным темам ничего не объяснишь. Да любит ли художник
свои вещи? Пока делает – сражается, когда кончает – опять сражается и опять не 
успевает любить. Что же любит? Ведь что-нибудь да любит! Во-первых, устами 
Гончаровой: «я одно любила – делать», делание, самое борьбу. Второе: задачу. То,
ради чего делаешь и как делаешь – не вещь. Вещь – достижение – отдается в любовь
другим. Как имя. – Живи сама. Я с моими вещами незнакома.

Рассказывает о театральных работах: «Золотой Петушок», «Свадебка», «Покрывало 
Пьеретты», «Садко»... Да, у меня еще в Америке какая-то вещь есть... не помню, 
как она называется...» Какая-то... не помню... а ведь был день, когда только 
этой вещью жила.

...И каждый мазочек обдуман, обмыслен,
И в каждый глазочек угодничек вписан...
Опыт остался, вещь ушла. – Родства не помнящие! – А расставаться жаль. Так, 
отправляя своих Испанок за море (за то, за которым никогда не будет), Гончарова,
себе в утешение, себе в собственность, решает написать вторых, точно таких же, 
повторить. И – что же? «И тон другой, и некоторые фигуры проработаны иначе». А 
ведь вся задача была – повторить. Очевидно, непосильная задача. А непосильная 
потому, что обратная творческой. Да что искать у Гончаровой повторов творца, 
живой руки, когда и третий оттиск гравюры не то, что первый. Повторность тем при
неповторности подходов. Повторность тем при неповторности дел.

Но, во избежание недоразумений, что – тема? О чем вещи, отнюдь не что вещи, 
целиком отождествимое с как, в тему не входящим, и являющимся (в данном случае) 
чисто живописной задачей.

Тема – испанки, тема повторяется, т. е. повторяется только слово, наименование 
вещи и название встречающегося в ней предмета, веер, например. Ибо сам веер от 
разу к разу – другой. Ибо иная задача веера. Повторность чисто литературная – 
ничего общего с живописью не имеющая.
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Повторность тем – развитие задачи, рост ее. Гончарова со своими вещами почти что
незнакома, но и вещи Гончаровой почти друг с другом незнакомы, и не только 
разнотемные, однотемные. (Вывод: тема в живописи – ничто, ибо тема – все, не – 
темы нет. Я бы даже сказала: без права предпочтения.) Возьмем Косарей и Бабы с 
граблями. Тема, прохождение ряда фигур. Живописная задача? Не знаю. 
Осуществление: другие пропорции, другие цвета, иная покладка красок. Бабы: 
фигуры к центру, малоголовые, большетелые. Косари (сами – косы!) – фриз, 
продольное плетение фигур. Что общего? Прохождение ряда фигур. Обща тема. Но так
как дело не в ней, а в живописной задаче, которая здесь явно разная, то те 
косари с теми бабами так же незнакомы, как косари Ассирии, скажем, с бабами 
России.

(Высказываемое целиком от имени чужого творчества. Для поэта все дело в что, 
диктующем как. «Ритмы» Крысолова мне продиктованы крысами. Весь Крысолов по 
приказу крыс. Крысоприказ, а не приказ поэтической задачи, которой просто нет. 
Есть задача каждой отдельной строки, то есть осуществление всей задачи вещи. 
Поэтическая задача, если есть, не цель, а средство, как сама вещь, которой 
служит. И не задача, а процесс. – Задача поэзии? Да. Поэтическая задача? Нет.)

– А иногда и без задачи, иногда задача по разрешении ее, ознакомление с нею в 
конце, в виде факта налицо. Вот разрешила, теперь посмотрим – что. Вроде 
ответов, к которым же должен быть вопрос.

Мнится мне, Гончарова не теоретик своего дела, хотя и была в свое время, вернее,
вела свое время под меняющимися флажками импрессионизма, футуризма, лучизма, 
кубизма, конструктивизма, и, думается мне, ее задачи скорее задачи всей 
сущности, чем осознанные задачи, ставимые как цель и как предел. Гончаровское 
что не в теме, не в цели, а в осуществлении. Путевое. Попутное. Гончарова может 
сделать больше, чем хотела, и, во всяком случае, иначе, чем решила. Так, только 
в последний миг жизни сей, в предпервый – той, мы понимаем, что куда вело. 
Живописная задача? Очередное и последнее откровение.

Гончарова и школа
Создала ли Гончарова школу? Если создала, то не одну, и лучше, чем школу; 
создала живую, многообразную творческую личность. Неповторимую.

– «Когда люди утверждались в какой-нибудь моей мысли, я из нее уходила». 
Гончарова только и делает, что перерастает собственные школы. Единственная школа
Гончаровой – школа роста. Как другого научить – расти?

Это о школе-теории, а вот о школе-учебе, учениках. Бывало иногда по три-четыре, 
никогда по многу. Давала им тему ( каждому свою), и тотчас же, увлекшись, тотчас
же себе ее воспрещала. «Потому что, если начну работать то же, невольно скажу, 
укажу, ну просто – толкну карандаш в свою сторону, а этого быть не должно. Для 
чего он учится у меня? Чтобы быть как я? И я – для чего учу? Опять – себя? – 
Учу? – Смотри, наблюдай, отмечай, выбирай, отметай не свое – ведь ничего 
другого, несмотря на самое большое желание, не могу дать». – Будь.

Школу может создать: 1) теоретик, осознающий, систематизирующий и оглавляющий 
свои приемы. Хотящий школу создать; 2) художник, питающийся собственными 
приемами, в приемы, пусть самим открытые, верящий – в годность их не только для 
себя, но для других, и что, главное, не только для себя иначе, для себя завтра. 
Спасшийся и спасти желающий. Тип верующего безбожника. (Ибо упор веры не в 
открывшемся ему приеме, а в приеме: закрывшемся, обездушенном); 3) пусть не 
теоретик, но – художник одного приема, много – двух. То, что ходит, верней, 
покоится, под названием «монолит».

Там, где налицо многообразие, школы, в строгом смысле слова, не будет. Будет – 
влияние, заимствование у тебя частностей, отдельностей, ты – в розницу. Возьмем 
самый близкий нам всем пример Пушкина. Пушкин для его подвлиянных – Онегин. 
Пушкинский язык – онегинский язык (размер, словарь). Понятие пушкинской школы – 
бесконечное сужение понятия самого Пушкина, один из аспектов его. «Вышел из 
Пушкина» – показательное слово. Раз из – то либо в (другую комнату), либо на 
(волю). Никто в Пушкине не остается, ибо он сам в данном Пушкине не остается. А 
остающийся никогда в Пушкине и не бывал.

Влияние всего Пушкина целиком? О, да. Но каким же оно может быть, кроме 
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освободительного? Приказ Пушкина 1829 года нам, людям 1929 года, только 
контр-пушкинианский. Лучший пример «Темы и Варьяции» Пастернака, дань любви к 
Пушкину и полной свободы от него. Исполнение пушкинского желания.

Влияние Гончаровой на современников огромно. Начнем с ее декоративной 
деятельности, с наибольшей ясностью явления и, посему, влияния. Современное 
декоративное искусство мы смело можем назвать гончаровским. «Золотой Петушок» 
перевернул всю современную декорацию, весь подход к ней. Влияние не только на 
русское искусство – вся «Летучая мышь», до Гончаровой шедшая под знаком 18-го 
века и Романтизма; художники Судейкин, Ремизов, тот же Ларионов, открыто и 
настойчиво заявляющий, что его «Русские сказки», «Ночное Солнце», «Шут» – 
простая неминуемость гончаровского пути. Пример гончаровского влияния на Западе 
– веский и лестный (если не для Гончаровой, сыновне-скромной, то для России, 
матерински-гордой), пример Пикассо, в своих костюмах к балету «Tricorne» 
(Треуголка) давший такую же Испанию, как Гончарова – Россию, по тому же руслу 
народности.

Это о влиянии непосредственном. А вот о предвосхищении, которое можно назвать 
влиянием Будущего на художника. Первая ввела в живопись машину (об этом особо). 
Первая ввела разное толкование одной и той же темы (циклы Подсолнухи, Павлины, 
1913 г.). Первая воссоединила станковую живопись с декоративной, прежде слитые. 
Явные следы влияния на французских художников Леже, Люрса, Глэз, делающих это 
ныне, то есть пятнадцать лет спустя. Цветная плоскость, плоскостная живопись в 
противовес глубинной – русское влияние, возглавляемое Гончаровой. Первая ввела 
иллюстрации к музыке[18].

У кого училась сама Гончарова? В Школе Живописи и Ваяния – ваянию. И, как дети 
говорят: «Дальше всё». Да, дальше – всё: жизнь – вся, природа – вся, погода – 
всякая, народы – все. У природы, а не у людей, у народов, а не у лиц.

Новатор. Переступим через пошлость этого слова – хотела ли Гончарова быть 
новатором? Нет, убеждена, что она просто хотела сказать свое, свое данное, 
данный ответ на данную вещь, сказать вещь. Хотеть дать новое, никогда не бывшее,
это значит в данную минуту о бывшем думать, с чем-то сравнивать, что-то помнить,
когда все нужно забыть. Все, кроме данной скромной, частной чистой задачи. Не 
только нужно забыть, нельзя не забыть. «Свое»? Нет, правду о вещи, вещь в 
состоянии правды, саму вещь. Как Блок сказал, обращаясь к женщине:

О тебе! о тебе! о тебе!
Ничего, ничего обо мне.
Хотеть дать «новое» (завтрашнее «старое»), это ведь того же порядка, что хотеть 
быть знаменитым, – здесь равнение по современникам, там по предшественникам, 
занятость собою, а не вещью, грех. Хотеть дать правду – вот единственное 
оправдание искусства, в оправдании (казармы, подвалы, траншеи, заводы, больницы,
тюрьмы) – нуждающегося.

Гончарова и машина
В нашем живописании доселе все спевалось. Гончарова природы, народа, народов, со
всей древностью деревенской крови в недавности дворянских жил, Гончарова – 
деревня, Гончарова – древность. Гончарова – дерево, древняя, деревенская, 
деревянная, древесная, Гончарова с сердцевиной вместо сердца и древесиной вместо
мяса, – земная, средиземная, красно– и– черно-земная, Гончарова – почвы, коры, 
норы —

боящаяся часов («Вы только послушайте! Ведь это лошадь бежит по краю земли!»),

сопутствующая лифту,

пылящая пылесос (так и лежит в пыли, как в замше)

– Гончарова первая ввела машину в живопись.

Удар пойдет не оттуда, откуда ждут. Машина не мертвая. Не мертво то, что воет 
человеческим – нечеловеческим! – голосом, таким – какого и не подозревал 
изобретатель! – сгибается, как рука в локте, и как рука же, разогнувшись, 
убивает, ходит, как колено в коленной чашке, не мертво, что вдруг – взрывается 
или: стоп – внезапно отказывается жить. Машина была бы мертва, если бы никогда 
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не останавливалась. Пока она хочет есть, пока она вдруг не хочет дальше или не 
может больше, кончает быть – она живая. Мертвым был бы только perpetuum mobile 
(чего? смерти, конечно). В ее смертности – залог ее живости. Раз умер – жил. Не 
умирает на земле – только мертвец.

Не потому, что мертвая, противуставляю машину живой Гончаровой, а потому что – 
убийца. Чего? Спросите беспалого рабочего. Спросите любого рабочего. Не забудьте
и крестьянина, у которого дети «в городе». Спросите русских кустарей. Убийца 
всего творческого начала: от руки, творящей, до творения этой руки. Убийца всего
«от руки», всего творчества, всей Гончаровой. Гончаровой машины – лишняя, но 
мало лишняя – еще и помеха: то внешне – лишнее, становящееся – хоти не хоти – 
внутренним, врывающееся – через слух и глаз – внутрь. Гончарова скачущую лошадь 
часов слышит в себе. Сначала скачущую лошадь на краю света, потом внутри тела: 
сердца. Физическое сердцебиение в ответ и в лад. Как можно, будучи Гончаровой – 
самим оком, самим эхом, – не отозваться на такую вещь, как машина? Всей 
обратностью отзывается, всей враждой. Вводи не вводи в дом, но ведь когда-нибудь
из дома – выйдешь! А не выйдешь – сама войдет, в виде – хотя бы жилетных часов –
гостя. И лошадь будет скакать. (Знаю эту лошадь: конь Блед, по краю земли – 
конца земли!)

Гончарова с машиной в своих вещах справляется с собственным сердцем, где конь, с
собственным сердцем, падающим в лифте – в лифт же! – с собственной ногой, 
переламывающейся по выходе с катящейся лестницы. О, бессмыслица! мало сознания, 
что земля катится, нужно еще, чтобы под ногой катилась! о уничтожение всей идеи 
лестницы, стоящей нарочно, чтобы мне идти, и только пока иду (когда пройду, 
лестницы опять льются! в зал, в пруд, в сад), – уничтожение всей идеи подъема, 
ввержение нас в такую прорву глупости: раз лестница – я должен идти, но 
лестница... идет! я должен стоять. И ждать – пока доедет. Ибо не пойду же я с 
ней вместе, дробя ее движение, обессмысливая ее без того уже бессмысленный 
замысел: самоката, как она обессмыслила мой (божественный): ног. Кто-то из нас 
лишний. Глядя на все тысячи подымающихся (гончаровское метро Mabillon, где я ни 
разу за десятки лет не подымалась, по недвижущейся, с соседом), глядя на весь 
век, – явно я.

Пушкин ножки воспевал, а я – ноги!

«Maison roulante»'«Дом на колесах» (фp.). (детская книжка о мальчике, украденном
цыганами), – да, tapis roulant[19] – нет.

Чтобы покончить с катящейся лестницей: каждая лестница катится 1) когда тебя на 
ней нет 2) в детстве, когда с нее.

Гончарова машину изнутри – вовне выгоняет, как дурную кровь. Когда я глазами 
вижу свой страх, я его не боюсь. Ей, чтобы увидеть, нужно явить. У Гончаровой с 
природой родство, с машиной (чуждость, отвращение, притяжение, страх) весь роман
розни – любовь.

Машина – порабощение природы, использование ее всей в целях одного человека. 
Человек поработил природу, но, поработив природу, сам порабощен орудием 
порабощения – машиной: сталью, железом, природой же. Человек, природу 
восстановив против самой себя, с самой собой стравив, победителем (машиной) 
раздавлен. Что не избавило его от древнего рока до– конца – во-веки непобедимого
побежденного – природы: пожаров, землетрясений, извержений, наводнений, 
откровений... Попадение под двойной рок. Человек природу с природой разъединил, 
разорвал ее напополам, а сам попал между. Давление справа, давление слева, а еще
сверху – Бог, а еще снизу – гроб.

Но – природа своих познаша. Откажемся от личных преимуществ и немощей (то, что я
опережаю лифт, – моя сила, то, что я в него боюсь встать, – мой порок). Есть 
давность у нововведений. Фабричная труба почти природа, как колокольня. Рельсы 
уже давно река, с набережными – насыпями. Аэроплан завтра будет частью неба, 
зачем завтра, когда уже сейчас – птица! И кто же возразит против первой машины –
колеса?

И, может быть, минуя все романы, любви и ненависти, Гончарова просто приняла в 
себя машину, как[20] ландшафт.

Машина не только поработитель природы, она и порабощенная природа, такая же, как
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Гончарова в городе. Машина с Гончаровой – союзники. Соответствие. Солдата 
заставляют расстреливать – солдата. Кто он? Убийца. Но еще и самоубийца. Ибо 
часть армии, как его же пуля – часть руды. Солдат в лице другого такого же сам 
себя, самого себя убивает. В самоубийце слиты убийца и убиенный. Солдат может 
отказаться – отказывается (расстрел мисс Кавель, узнать имя солдата). Но и 
машина отказывается. Отказавшийся солдат – бунт. Отказавшаяся машина – взрыв. На
том же примере – осечка. Гончарова, отказывающаяся в лифт, – тот же лифт, 
отказывающийся вверх. Природа не захотела.

Если Гончарова с машиной, орудием порабощения, во вражде, с машиной, природой 
порабощенной, она в союзе. «Мне тебя, руда, жаль».

Все это догадки, домыслы, секунды правды. А вот – сама Гончарова: «Принцип 
движения у машины и у живого – один. А ведь вся радость моей работы – выявить 
равновесие движения».

Показательно, однако, что впервые от Гончаровой о машине я услышала только после
шести месяцев знакомства.

Показательна не менее (показывать, так все) первая примета для Гончаровой дороги
в Медон (который от первого ее шага становится Медынью): «Там, где с правой 
стороны красивые трубы такие... то две, то пять, то семь... то сходятся, то 
расходятся...»

Заграничные работы
Кроме громких театральных работ (громких отзывом всех столиц) – работы более 
тихие, насущные.

На первом месте Испанки. Их много. Говорю только о последних, гончаровском 
plain-chant[21]. Лучший отзыв о них недоуменный возглас одного газетного 
рецензента: «Mais се ne sont pas des femmes, се sont des cathédrales!» (Да это 
же не женщины, это – соборы!) Всё от собора: и створчатость, и вертикальность, и
каменность, и кружевность. Гончаровские испанки – именно соборы под кружевом, во
всей прямости под ним и отдельности от него. Первое чувство: не согнешь. 
Кружевные цитадели. Тема испанок у Гончаровой – возвратная тема. Родина их тот 
первый сухой юг, те «типы евреев», таких непохожих на наших, таких испанских. В 
родстве и с «Еврейками», и с «Апостолами» (русские работы).

«Одни испанки уехали» – никогда не забуду звука рока в этом «уехали». Здесь не 
только уже неповторность в будущем, а физическая невозвратность – смерть. Как 
мать: второго такого не порожу, а этого не увижу. Сегодня испанки, завтра тот 
мой красный корабль. Гончаровой будет легко умирать.

Поэты этого расставания не знают, знают одно: из тетради в печать, – «и другие 
узнают». Расставание поэта – расставание рождения, расставание Гончаровой – 
расставание смерти: «всй увидят, кроме меня».

Красный корабль. Глазами и не– глазами увидела, по слову Гончаровой и требованью
самой вещи накладывая краски на серый типографский оттиск и раздвигая его из 
малости данных до размеров – подлинника? – нет, замысла! Не данной стены, а 
настоящего корабля. Небывалого корабля.

Красный корабль. Как на детских пиратских – неисчислимое количество – по шесть в
ряд, а рядов не счесть – боеготовных вздутых парусков. Корабль всех школьников: 
ду – неба! А сверху, снизу, в снастях как в сетях – сами школьники: юнги, с 
булавочную головку, во всей четкости жучка, взятого на булавку. Справа – куда, 
слева – откуда. Слева – дом корабля, справа – цель корабля. Левая створка: 
березы, ели, лисичка, птички, сквозное, пушное, свежее, светлое, северное. 
Справа – жгут змея вкруг жгута пальмы, густо кишаще, влажно, земно, черно. А 
посередке, перерастая и переполняя, распирая створки, – он, красный, корабль 
удачи, корабль добычи вопреки всем современным «Колумбиям», вечный корабль 
школьников – мечта о корабле.

Ширмы – сказала Гончарова. А я скажу – окно. Четырехстворчатое окно, за которым,
в которое, в котором. Вечное окно школ – на все корабли. Сегодня проплывает 
красный.

Красный корабль проплыл вместе с окном. В те самые тропики, утягивая с собой и 
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левую створку – Север. Из жизни Гончаровой ушло все то окно. Вместо него голая 
стена. Глухая стена. А может быть – дыра в стене, во всю стену – на какой-нибудь
двор, нынче парижский, завтра берлинский. Эту дыру Гончарова возит с собой. Дыра
от корабля. Вечная. Но не одна Гончарова своего корабля не увидит, и я не увижу.
Гончарова больше никогда, я просто никогда. Никогда – больше.

Большое полотно «Завтрак». Зеленый сад, отзавтракавший стол. На фоне летних 
тропик – семейка. Центр внимания – усатый профиль, усо– устремленный сразу на 
двух: жену и не– жену, голубую и розовую, одну обманщицу, другую обманутую. 
Голубая от розовой закуривает, розовая спички – пухлой рукой – придерживает. 
Воздух над этой тройкой – вожделение. Напротив розовой, на другом конце стола, 
малохольный авдиот в канотье и без пиджака. Красные руки вгреблись в плетеную 
спинку стула. Ноги подламываются. Тоже профиль, не тот же профиль. Усат. – 
Безус. Черен. – Белес. Подл. – Глуп. Глядит на розовую (мать или сестру), а 
видит белую, на которую не глядеть, ожидая того часа, когда тоже, как дитя, 
будет, глядит – сразу на двух. Белая возле и глядит на него. Воздух в этом углу 
еще – мление. И, минуя всех и все: усы, безусости, и подстольные нажимы ног, и 
подскатертные пожимы рук, – с лицом непреклонным как рок, жестом непреклонным 
как рок, – поверх голов, голубой и розовой – почти им на головы – с белым 
трехугольником рока на черной груди ( перелицованный туз пик) – на протезе руки 
и, на ней, подносе – служанка подает фрукты.

Подбородок у розовой вдвое против положенного, но не римский. Нос у канотье как 
изнутри пальцем выпихнут, но не галльский. Гнусь усатого не в усе, а в улыбочной
морщине, деревянной. О голубой сказать нечего, ибо она обманута. О ней скажем 
завтра, когда так же будет глядеть – сразу на двух: черного и его друга, 
которого нет, но который вот-вот придет. Друг – рыжий. Кто дома, кто в гостях? 
Чей завтрак съели? Нужно думать, обманутой. Розовая с братом-(или сыном)-канотье
в гостях. Захватила, кстати, и племянницу (белую). Чтоб занять канотье. А самой 
заняться усом. Рука уса на газете, еще не развернутой. Когда розовая уйдет, а 
голубая останется – развернет.

Детей нет и быть не может, собака есть, но не пес, а бес. За этим столом никого 
и ничего лишнего. Вечная тройка, вечная двойка и вечная единица: рок.

Либо семейный портрет, либо гениальная сатира на буржуазную семью. Впрочем – то 
же.

Иконные вещи, перебросившиеся за границу. – «Времена года» (четыре панно). Циклы
«Купальщицы», «Магнолии», «Рыбы», «Павлины». Вот один – под тропиками 
собственного хвоста. Вот другой – «Павлины на солнце», где хвост дан лучами, 
лучи хвостом. «Солнце – павлин». – «Я этого не хотела». Не хотела, но сделала.

«Колючие букеты» (цветы артишока, аканта, чертополоха) – угрозы растущего.

Альбом «Весна», которую я бы назвала «Весна враздробь». Периодическая дробь 
весны с каким-то остатком, во-веки неделимым. Вот цепи зарисовок:

Весна. Цветение в кристалле. Острия травы как острия пламени. Брызги роста. Цвет
или иней? После Баха (весь лист сверху донизу в радужной поперечной волне. 
Баховские «струйки»). Из весны – в весну (снаружи – в дом, уже смытый весною. 
Уцелело одно окно). Весна – наоборот: где небо? где земля? – Пни с брызгами 
прутьев. – Изгородь в звездах (в небе цветы, на лугу звезды)... И опять Бах.

Альбомы «Les cités» (Города, Театральные портреты, рисунки костюмов к «Женщине с
моря») (последняя роль Дузе). Альбом бретонских зарисовок. Альбом деревьев 
Фонтенебло. Иллюстрации к «Vie persanne». Иллюстрация к «Слову о полку 
Игоревом». Называю по случайности жеста Гончаровой в ту или другую папку. 
Гончаровское наследие – завалы. Три года разбирать – не разберешь. Гончарова, 
как феодальный сеньор, сама не знает своего добра. С той разницей, что она его, 
руками делала.

Игорь. Иллюстрации к немецкому изданию Слова. Если бы я еще полгода назад 
узнала, что таковые имеются, я бы пожала плечами: 1) потому что Игорь (святыня, 
то есть святотатство); 2) потому что я поэт и мне картинок не надо; 3) потому 
что я никого не знаю Игорю (Слову) в рост. Приступала со всем страхом 
предубеждения и к слову, и к делу иллюстрации. Да еще – Слова!
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Есть среди иллюстраций Игоря – Ярославна, плач Ярославны. Сидит гора. В горе – 
дыра: рот. Изо рта вопль: а-а-а... Этим же ртом, только переставленным на о 
(вечное о славословия) славлю Гончарову за Игоря.

Как работает Наталья Гончарова? Во-первых, всегда, во-вторых, везде, в-третьих, 
всё. Все темы, все размеры, все способы осуществления (масло, акварель, темпера,
пастель, карандаш, цветные карандаши, уголь – что еще?), все области живописи, 
за все берется и каждый раз дает. Такое же явление живописи, как явление 
природы. Мы уже говорили о гармоничности гончаровского развития: вне катастроф. 
То же можно сказать о самом процессе работы, делания вещи. Терпеливо, спокойно, 
упорно, день за днем, мазок за мазком. Нынче не могу – завтра смогу. Оторвали – 
вернусь, перебили – сращусь. Вне перебоев.

Формальные достижения? Я не живописец, и пусть об этом скажут другие. Могли бы 
сказать и о «цветных плоскостях», и хвастануть «тональностями», и резнуть 
различными «измами», – все как все и, может быть, не хуже, чем все. Но – к чему?
Для меня дело не в этом. Для Гончаровой дело не в этом, не в словах, «измах», а 
в делах. Я бы хотела, чтобы каждое мое слово о ней было бы таким же делом, как 
ее каждый мазок. Отсюда эта смесь судебного следствия и гороскопа.

Кончить о Гончаровой трудно. Ибо – где она кончается? Если бы я имела дело 
исключительно с живописцем, не хочу называть (задевать), хотя дюжина имен на 
языке, с личностью, знак равенства, вещью, за пределы подрамника не выступающей,
заключенной в своем искусстве, в него включенной, а не неустанно из него 
исключающейся, – если бы я имела дело не с естественным феноменом роста, а с 
этой противуестественностью: только-художник (профессионал) – о, тогда бы я 
знала, где кончить, – так путь оказывается тупиком, – а может быть, и наверное 
даже, вовсе бы и не начинала. Но здесь я имею дело с исключением среди 
живописцев, с живописцем исключительным, таким же явлением живописи, как сама 
живопись явление жизни, с двойным явлением живописи и жизни – какое больше? оба 
больше! – с Гончаровой-живописцем и Гончаровой-человеком, так сращенным, что 
разъединить – рассечь.

– С точкой сращения Запада и Востока, Бывшего и Будущего, народа и личности, 
труда и дара, с точкой слияния всех рек, скрещения всех дорог. В Гончарову все 
дороги, и от нее – дороги во все. И не моя вина, что, говоря о ней, неустанно 
отступала – в нее же, ибо это она меня заводила, отступая, перемещаясь, не 
даваясь, как даль. И не я неустанно свою тему перерастала, а это она неустанно 
вырастала у меня из рук.

...С творческой личностью – отчеркни всю живопись – все останется и ничто не 
пропадет, кроме картин.

С живописцем – не знай мы о ней ничего, все узнаем, кроме разве дат, которых и 
так не знаем.

– Все? В той мере, в какой нам дано на земле ощутить «все», в той мере, как я 
это на этих многих листах осуществить пыталась. Все, кроме еще всего.

Но если бы меня каким-нибудь чудом от этого еще-всего, совсем-всего, всего-всего
отказаться – заставили, ну просто приперли к стене, или разбудили среди ночи: 
ну?

Вся Гончарова в двух словах: дар и труд. Дар труда. Труд дара.

И погашая уже пробудившуюся (да никогда и не спавшую) – заработавшую – 
заигравшую себя – всю:

Кончить с Гончаровой – пресечь.

Пресекаю.

Медон, март 1929

Примечания
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Наталья Гончарова. Впервые – в пражском журнале «Воля России» (1929. № 5/6, 7, 
8/9). Художница Наталья Сергеевна Гончарова (1881—1962) – внучатая племянница 
Н.Н. Пушкиной. С 1915 года вместе с мужем, художником М.Ф. Ларионовым 
(1881—1964) жила до конца жизни в Париже. Цветаева познакомилась с Гончаровой в 
1928 году. Некоторое время Гончарова занималась рисунком с Ариадной Эфрон. В 
1930 году иллюстрировала поэму-сказку Цветаевой «Молодец». При работе Цветаева 
пользовалась материалами издания: Пушкин в жизни. М., 1928.

Сноски
1
Башня из слоновой кости (фр.).

2
Еще совпадение. Книга Вересаева «Пушкин в жизни», которою я с восхищением и 
благодарностью пользовалась для главы «Наталья Гончарова – та», оказалась 
отпечатанной в 16-й типографии «Мосполиграф», Трехпрудный пер<<еулок>>, д<<ом>> 
9, т.е. в той же моей первой типографии Левенсон, где, кстати, и Гончарова 
печатала свою первую книгу (примеч. М.Цветаевой).

3
Есть еще одно значение, мною упущенное: lustre – блеск и lustre месячный срок 
(«douze lustres»), т. е. тот же блеск; месяц. Откуда и люстра. Откуда и illustre
(славный), так же, как наша церковная «слава», идущая от светила. Illustrer – 
придавать вещи блеск, сияние: осиявать. Перлюстрировать – просвечивать (как 
рентгеном) (примеч. М. Цветаевой.).

4
Как я это вижу (нем.).

5
Переводить вольно (нем.).

6
Наташа – ангел (фр.).

7
Быть (фр.).

8
Казаться (фр.).

9
В придачу (нем.).

10
Красавица и чудовище (фр.).

11
Не снисхожу (фр.).
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12
Прадед Н. С. Гончаровой (примеч. М. Цветаевой).

13
Здесь: представитель «прежнего времени» (фр.).

14
Строй мыслей (фр.).

15
Мольберт, по-русски, станок. Станковая живопись в противовес декоративной 
(примеч. М. Цветаевой).

16
Сознание греха создает факт греха, не обратно. В стране бессовестных грешников 
нет (примеч. М. Цветаевой).

17
Уже по написании узнаю, что пароход Левиафан – есть. (Имел честь отвозить 
Линдберга.) Остается поздравить крестного (примеч. М. Цветаевой.)

18
Лучше всего об иллюстрации сказала сама Гончарова: – Иллюстрация? Просвещение 
темных (примеч. М. Цветаевой).

19
Эскалатор (фр.).

20
Это сделал (примеч.М. Цветаевой).

21 Песнопение (фр.).
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