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“НАС ВЫСЛАЛА ВЕЧНОСТЬ, 
ВСКОРМИЛА ИЗБА”

В поэме “Звездным корабль", датирован
ной 1915—1916 годами, Алексе!! Ганин 
от имени своего поэтического поколе

ния писал: “М ой голос — Судьба. Нас вы сла
ла Вечность, вскормила изба".1

"Судьба — Вечность — И зба” в разны х ва
риациях встречаются в поэзии Ганина и об
разую т тот п онятийно-ф илософ ский  тре
угольник. который содерж ит в себе п автор
ское предвосхищение ож идаемых трагиче
ских вариации судьбы, и волную щ ее чувст
во приобщ ения — через поэзию — к вечно
сти. и сыновью  благодарность родной север
ной деревне.

Алексей А лексеевич Ганин родился 28 
июля (но новому стилю — 9 августа) 1893 
года в деревне Коншино бывш его Кадипкоп- 
ского уезда Вологодской области в кресть
янской семье. Его отец, Алексей С тепано
вич. был лучш им печником округи и уж е с 
восьмнлетнего возраста стал приучать сына 
класть русские печи. Зем ли  было мало, и 
многодетной семье (п ять  сестер и два брата) 
приходилось рассчиты вать только на золо
ты е руки родителей и на свое трудолю бие. 
Алексеи Степанович, помимо кладки печей, 
шил сапоги, сеял коноплю  и вил веревки, 
долбил из осины корыта. М ать искусно пле
ла вологодские кружева. Родители искренне 
любили своих детей: о доброте отпа, матери, 
бабушки и деда Алексей Ганин всегда вспо
минал с душ евной теплотой.

После окончания земского училища в селе

1 Ганин А.А. Стихотворения. Поэмы. Роман.
/('ост., нрсдисл., комментарий С.Ю.Куняен. 
С.С.Кумясн. — Архангельск. 1991. C.14G. В даль
нейшем тексты произведении Ганина цитируются 
но атому изданию.

Усть-Кубенском Алексей переехал в Волог
ду, где окончил местную гимназию. Поэтиче
ский талант проснулся рано, и уже в десять- 
одиннадаать лет Ганин почувствовал страсть 
к стихосложению. Поэзией он продолжал ув
лекаться и в Вологодском медицинском учи
лищ е. где в 1914 году получил диплом 
ф ельдш ера. “Студенческие" стихи Ганина 
публиковались в вологодских газетах.

Свои надежды на будущ ее молодой Ганин 
связы вал не с медициной, а с поэзией и хо
рошо понимал, что провинция — не лучшая 
среда для развития его таланта.

Два датированны х 1915 годом стихотво
рения Ганина “У тро” и "Л есны е купели” 
указываю т на близость молодого поэта к 
традициям русского романтизма и в первую 
очередь к поэзии его знаменитого земляка 
К онстантина Н и кол аеви ча Батю ш кова 
(1787 IS.-).')). М ногие стихотворения этого 
“сильного и самобытного таланта” (В .Г .Бе
линский) овеяны тоской но утраченному, 
сознанием скоротечности ж изни. И лиш ь 
"отечески пенаты" возрождают в Батюш кове 
вкус к ж изни, поэтическое вдохновение.

Ксть некая перекличка между посланием 
К .11 Батюш кова к Ж уковском у и В яземско
му "Мои пенаты” и стихотворением Ганина 
“Утро”. П риглаш ая читателя в свою “оби
тель”. Батюш ков рисует “хиж ину убогую", 
"утвари простые", но вся эта “рухлая ску
дель" не смущ ает поэта. Он уверен, что не в 
"богатстве с суетой” счастье, а в приобщении 
к истории предков, о которых напоминает 
висяш пй на стене “меч прадейов”; в творче
ском озарении, которое вспы хивает в душе 
поэта на лоне дивной красоты северного 
края ( “п все любовью ды ш ит среди нолей 
м оих”). С тихотворение Ганина “Утро" тоже
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начинается с упоминания о “печальном п 
убогом” крае, где довелось родиться поэту п 
к которому он прикипел “любовью светло!! 
и нездеш нею ”. Если Батюшков, обращ аясь к 
“отеческим богам”, благодарит их за то, что 
здесь, на родине, его так часто посещает “до
брый Гений поэзии снятой”, то н унисон ему 
Ганин выражает признательность С оздате
лю, который “затеплил свечи чудотворные, 
поставил зори-образа" и пробудил в поэте 
“орлнцу-мысль".

Романтизм Батюш кова п раннего Ганина 
вырастает на почве идеалистического раз
двоения мира на добро и зло, фаталистиче
ской предопределенности судьбы, ухода от 
реально!! жизни н нравственные и религиоз
ные искания. По Батюш кову, н адуш у поэта 
особым образом воздействует природа. Т а
ковы элегии самого Батюш кова, герои кото
рых уверены, что "есть наслаждение и в д и 
кости лесов". Таковы многие ранние стихи 
Ганина и его поэма “Звездны й корабль”, на
сы щ енная, как и у Батюш кова, почерпнуты
ми из мифологии и ф ольклора образами, ис
торическими и легендарны ми мотивами.

.Лирический герой поэмы “Звездный ко
рабль" — романтик, разочаровавш ийся в 
жизни, страдающий от безотрадности насто
ящего и будущего (“Земля, Земля, я сир и наг, 
мне опостылел плен твой белый"). Его на
строение окрашено печалью и грустью, ему 
тяж ело нести “души распятой бремя”. Он тос
кливо блуждает но "полям и далям" в напрас
ном поиске “певчего следа любимой". Л ири
ческие медитации ганннского героя связаны 
прежде всего с размышлениями над общими 
вопросами бытия, осознанием своего бесси
лия перед бесконечностью природы. Л ириче
ский ге|юй ждет “предвечную Весну"; он слы 
шит "о вечной сказке — вечный крик”: вкуша
ет “очами предвечную тайну"; смиренно скло
няется "пред Вечным". Поэт мечтает жить в 
разумном и свободном мире, где властвует 
справедливая, истинно человеческая точка 
зрения, но сокрушительные жизненные об
стоятельства ломают все его надежды, “и сно
ва горькая слеза тянула в нищие долины".

Тема вечности ф илософ ски взаимосвязана 
с темой судьбы, с предвосхищением траги
ческих испы таний, предвидения близкой  
смерти. С ловно предчувствуя, что ему оста
лось ж ить п творить всего лиш ь краткий миг 
вечности, Ганнн в “Звездном корабле” рису
ет зловещ ую  картину гибели Добра п победы 
Зла, когда “меж певучих злаков тел” будет 
ходить “жнеи в одежде черной”, когда “будут 
Дни, как Ночь, от многих солнц узорны ”.

Трагические и теневы е стороны бы тия Га
нин изобличает в присущ их поэтам-ромап- 
тикам ораторско-декламационных обращ е
ниях (“Земля, Земля, раскуй мне цепь”; 
"Внимайте, Народы..."). Умонастроению по
эта близок мир религиозных образов, народ

ных легенд н поверий ( “II вышел Ангел в 
златож арны х латах”; “Выросло вмиг З о л о 
тое Древо"; “И Ж ар-П тицы , сестры мои ог
невые, стадами из мрака к плодам летели”).

Продолжая в русском литературе европей
ского Севера то направление, которое бы ло 
начато п заявлено Батюшковым, Ганнн уг
лубляет его в духе “крестьянских” поэтов на
чала XX века (С .Есенин, Н.Клюев, С .Клыч- 
ков, А .Ш пряевец), и это касается прежде 
всего постановки проблемы противоречии 
между городом и деревней. Схватка добра п 
зла в поэме “Звездны й корабль" оборачива
ется войной природных сил против “черного 
Города”. Уродливому развитию  городской 
цивилизации Ганнн противопоставляет 
жизнь селян на лоне природы, когда “в дол и 
не пахарь-Дед разливает реки-поцелуи в го
лубых устах земли весенней". В поисках во
ли  лирический герой мечтает убежать “в зл а
тогривое поле ветрами и солнцем ды ш ать”.

В ранних стихах н поэме “Звездный ко
рабль”, датированных 1915—1917 годами, Га- 
нпн-романтик испытывает сильное влияние 
декадентско-символистской поэзии. когда 
пессимизм становится преобладающим моти
вом безотрадного существования лирическо
го героя, а предчувствие близкого крушения 
миропорядка рождает картины “страшного 
мира". О подражательности ранних стихов 
поэта говорит и лексический ряд, которым 
оперирует автор: .тоска неизъяснимая, пле
ненный дух, молящий взгляд, горящие думы.

Ганину предстояло избавиться от готовой 
романтической ф разеологии, от абстракт
ной патетики, от литературных штампов, п 
ему удалось это сделать в сжатые сроки. Л и 
цо ганинской поэзии, направление и харак
тер творческих поисков в корне изменили 
бесславное заверш ение первой империали
стической войны, собы тия февральской и 
О ктябрьской револю ций 1917 года. И спы 
тав на своей судьбе потрясения общ ествен
ной жизни, увидев горе и страдания просто
го народа, Ганин реш ительно освобождается 
от риторики и деклараций, от услож ненно
сти символики и обогащает поэтическую  
речь живым разговорным языком, мотивами 
п образами родины, деревни, природы.

Благоприятствовало такой эволю ции поэ
та п расш ирение круга его писательских зн а
комств. активное вхождение в бурно кипев
шую в те годы литературную  жизнь России. 
Ганин настойчиво пытается пробиться на 
страницы столичных газет (и ему это удает
ся), журнала “С еверные записки". Его хож 
дения по редакционным коридорам совпа
даю т с приездом в Петроград в марте 1915 
года Сергея Есенина. С.Есенин вводит Га
нина в круг своих знакомых, среди которых 
Николай Клюев, Пимен Карпов. С .Есенин 
прощает Ганину горячность п запальчивость 
в спорах, понимая, что все это идет от не-
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коиио присущ его русскому человеку прав
доискательства. “С идел тут еще Ганин, — 
писал С .Есенин Н .Клю еву из Ц арского Села 
в июле-августе 1916 г. — У его, знаеш ь, п рот 
перекосился совсем от заевшем его пустом и 
ненужной правды. Ж ал ь  его очень, жаль по
тому, что делает-то он все так, как надо, а 
объясняет себе по-другому”.

После дем обплпзаш ш  нз армии в июне
1916 года Ганин на время возвращается в де
ревню, работает на волостном ф ельдш ер
ском пункте, помогает родителям по хозяй
ству. С емья живет скромно: земли всего че
тыре надела, лошади нет, своего хлеба хвата
ет до декабря. Спит Ганин в мезонине, где на 
многих полках стоят книги. Среди них от
цовским Псалтырь; подаренное свящ енни
ком при окончании Усть-Кубенского учили
ща Евангелие; художественные произведе
ния классиков русской п зарубежной литера
туры; книги по ф илософ ии и политической 
экономии (п о  воспоминаниям сестер поэта).

Закончив обход крестьянских изб, оказав 
помощь страж дущ им, Ганин возвращ ался к 
себе в мезонин, читал книги, писал стихи. 
Тема войны и мира оказывается определяю 
щей для поэта, только что скинувш его сол
датскую ш инель. С тихотворение “Сойди, 
сойди огнем , Рассвет" (1916) насы щ ено 
предчувствием  А покалипсиса (“О т рева 
Бурь и Б итв  шатаются Кресты”). В видени
ях поэта встаю т страш ные картины лю дских 
страданий, когда “сгинет семь колен в морях 
своей крови ”. Начав стихотворение обращ е
нием к Рассвету, поэт в последней строке ак
центирует внимание на трагизме ситуации 
( “Мы песней вскинем С корбь”). С олнечный 
рассвет, обы чно означаю щ ий возрождение 
жизни, трансф орм ируется в неожиданный 
образ лю дской Скорби по утраченным наде
ждам, поруш енным судьбам.

Уйти от скорбных воспоминаний Ганнну 
помогает родная природа, отчий дом, вера в 
Бога и в свое призвание. Стихотворение “Пе
вучий берег" (1916) пронизано счастливым 
настроением человека, обретшего родину. 
Лирический герой видит себя звеном беско
нечной цепи предков: седобородый Л ед ве
дет любимого внука “по зорнему следу сено- 
коснть на бож ьи луга"; встает в небе серебри
стой луной ушедшая в иной мпр бабушка, 
чтобы “на избу, на внука-Буяна заглянуть в 
вырезное окно”. В “Певучем береге”, одном 
из лучших стихотворений Ганина, реальные 
приметы бы тия причудливо сочетаются со 
сказкой; сон переплетается с явью; ф ольк
лорные образы удачно подчеркивают порыв 
чувств обретш его родину странника. Поэти
ческое вдохновение, которое Ганин сравни
вает с “огненным” конем, прочно поселяется 
возле отчего дома стихотворца.

“Д еревенские” стихотворения Ганина на
сыщены лирическим и пейзажами Севера.

Поэту достаточно двух-трех выразительны х 
штрихов, чтобы нарисовать в стихотворе
нии “П редутрие” картину русского северно
го приволья:

По скатам и холмам горбатые деревни,
Впивая тиш ину, уходят в глубь веков.
Разросся темный лес, стоит

как витязь древний —
В бровях седые мхи и клочья облаков.

Более всего поэту удаются осенние пейза
жи, когда природа уходит на покой. Это на
строение предзимья точно передано в стихо
творении ‘В нагих полях бредет в сермяге 
Д ень”, где каждая строка содержит талант
ливо вы лепленный художественный образ:

Стволы, шерш авя, призрачно скрипят,
В припадке грусти мечутся вороны.
Д алекий бор осунулся, зазяб.
О т стужи в кудрях посинела хвоя.

П оэт мастерски сочетает звуковы е и зр и 
мые образы, соединяет дальнюю перспекти
ву с укрупненны м рассмотрением деталей, и 
все это создает картину угасающей природы, 
уходящ его на покой Дня, похожего на седо
бородого крестьянина. Но, как это всегда 
было присущ е старшему крестьянскому по
колению, старик-Д ень сохраняет доброе от
ношение к ж изни: '

О тходит Д ень и тучен-рукавом
К ому-то машет в ласке запоздалой.

С обирательны й образ деревни и ее ж ите
лей у Ганина очень близок тон гармонии 
ж изни села, которая составляет суть есе
нинских стихотворений. Гаипи не только

- друж ил с Есениным, но и разделял его идей
но-эстетические взгляды, основанны е на гу
манности отнош ения к миру, бережном вос
становлении традиций русской классиче
ской поэзии X IX  века. Как нитка за игол
кой, так и Гаипи кочевал вслед за Есениным 
по различны м неонародннческнм группам п 
вскоре оказался в сфере влияния деятеля 
левоэсеровского движения Р.В .Н ванова-Ра- 
зумника, лидера группы писателен п деяте
ля искусств “С киф ы " (1917—1918), заяви в
шей о себе двумя одноименными сборника
ми. В группу, кроме Есенина и Ганина, вхо
дили А .Белый, А .Блок, В.Брюсов, Е .Зам я
тин, И .К лю ев, II.О реш ин , М .П риш вин, 
А .Ремизов, А .Ч апы ш н и другие.

И ванову-Разум нику (нсведоннм Разум 
ника Васильевича И ванова, 1978—1946) 
Ганин посвятил написанную в феврале 
1918 года поэму “О блачные кони”, и это са
мо но себе говорило о большой увлеченно
сти поэта идеями известного критика, пуб
лициста, историка русской общ ественной
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мысли, который бы л характерным вы рази
телем “неонародннчества”.

Поэма Ганнна “О блачны е конн'’‘напнсана 
в традиционном для  его круга осмы слении 
револю ции, в духе национальной, “восточ
ной" стихии. Револю цию  он уподобляет t 
“облачным коням ”, что выш ли “на склоны 
пастбищ  голубых”, чтобы сразить двуглаво
го дракона, поднявш его “факелом кровавым 
над миром огненный язы к”. После того как 
израненный, глухой дракон, олицетворяю 
щий самодержавие, утопает в бездне, н а з е - ' 
м ле утверж дается  счастливая, м ирная 
жизнь. “Под чудодейственным конским 
взором” преображ аю тся поля и пустыни, 
“исчезла навсегда тревога”, возрождаются 
надежды на лучш ее будущее:

Воскреснувш ие птицы-души 
Плывут под сень своих крестов.

Р елиги озн ая  сим волика “облачны х ко
ней” Ганнна тождественна многим стихо
творениям Есенина револю ционной норы и 
в том числе поэме Есенина “П реображ ение”, * 
посвящ енной И ванову-Разум нику и дати 
рованной автором в сборнике “Рж аны е ко
ни” ноябрем 1917 года. Револю ционную  
стихию  у Есенина тож е олицетворяет бегу
щая гю тучам кобылица.

Т акая  близость н аннонально-релнгноз- 
ной окраш енности образов, преобладание 
радостных и кротких песнопений в честь 
рож даю щ ейся жизни, стремление к перво
зданному слову объяснялись не только об
щим взглядом на искусство, но и еще более 
окрепш ими друж ескими отнош ениями, час-л 
тымн встречами, которые порой превращ а
лись в литературные диспуты. В воспомина
ниях бывш ей видной деятельницы  эсеров
ского движ ения М инны  Свирской расска
зы вается, как Есенин и Ганнн в 1917 году 
нередко появлялись в редакции эсеровской 
газеты “Дело народа" и, обсудив текущ ие 
дела, вместе с Зинаидой Райх и самой М ин
ной отправлялись бродить по Петербургу.

Во время одной пз таких прогулок Ганнн 
прочитал свое стихотворение “Русалка”, ко
торое посвятил “З .Р .” Т ак открылась его 
сердечная тайна — глубокое чувство к З и н а
иде Райх, сопряж енное с нескрываемой рев
ностью к Есенину, тож е увлекш емуся м оло
дой красавицей. Ганину же, больш ую  часть 
времени проводивш ему в деревне, остава
лось лиш ь пенять на женскую  забывчивость:

О на далеко, — не услыш ит,
Услышит, — забудет скорей;
Ей сказками на сердце дыш ит 
Разбойник с кудрявы х полей.

Листок бумаги с рукописным текстом сти
хотворения Ганнна “Русалка” Зинаида Райх

хранила многие годы; но тогда, летом 1917 го
да, она отдала предпочтение “разбойнику с 
кудрявых полей” Сергею Есенину. 4 августа
1917 года Ганнн был поручителем со стороны 
невесты при бракосочетании С.Есенина и 
З.Райх в вологодской церкви Кнрнка и Улиты.

Обе револю ции 1917 года Ганнн воспри
нял спокойно, без какого бы то ни бы ло 
восторга. К рестьянского сына не могли ув
лечь мечты  радикальной  и нтелли ген ци и  
осущ ествить идеи свободы, равенства и 
братства при помощи насилия. Если боль
ш евики отрекались от Христа, то Ганнн ни 
когда не отвергал идеи христианского гума
низма. Если верные ленинцы  проповедова
ли классовую  борьбу, то Ганин всегда со
хранял сознание свящ енности любой ж из
ни. В его личной библиотеке бы ли в том 
числе и труды корифеев материализма, но 
он сам всегда выступал за сохранение духов
ных ценностей. В отличие от радикального 
крыла интеллигенции, защ ищ авш его интер
национализм, Ганнн продолжал лю бить 
родную русскую  культуру. Чем более Ганнн 
наблюдал развертывание кровавой драмы 
на просторах России, тем сильнее нм овла
девала жажда братского прощ ения и прим и
рения. В датированном 1917—1918 гг. сти 
хотворении “Гонимым совестью незрим ой” 
автобиограф ически воссозданы переж ива
ния поэта, который вернулся на родину, 
“чтоб полюбить, прощая всех”, чтобы среди 
родны х полей и лесов вылечить изранен
ную душу, “от Зла п каменного воя... сердце 
схоронить”:

Н о кто-то дико заглумплся 
Н ад сном и сказкой вековой.
И новым перстнем обручился 
Я с той же скорбью  полевой.

О пять над Русью тяготеет 
Усобиц княж нчий недуг,
О пять татарской былью веет 
О т расписных, узорных дуг.

Все происходящее в современной ему Рос
сии напоминает поэту времена ханской орды 
п “смутного” времени разннского бунта. Он 
глубоко опечален, что “днем п ночью грозно 
пляш ут Огонь п Смерть в краю родном”, что 
происходит массовое уничтожение истори
ческих памятников и икон, срывание кре
стов с оскверненных церквей ( “сорвали ри
зы  парчевые твои неверные сы ны ”). Глубоко 
религиозный человек, Ганнн понимает, что 
свобода, под флагом которой прошел 1917 
год, имеет основание не в призывах больш е
виков беспощадно уничтожать эксплуатато
ров во имя земного рая, а в христианском от
кровении о человеке, носящем в себе образ 
Бога, свободного Творца Вселенной. В сти
хотворении “Заря в грозе. Помедли, путник
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смелый" поэт обращается к тем, кто вышел 
строить новую  Россию с самыми лучш ими 
намерениями ("Был чист их лик и вера горя
ча’’), но чей “ревнивым пы л” и бешеное жела
ние “в пути огонь Отцов развеять” лиш ь при
вели к всеобщем беле, к материнским слетам, 
к испепеляющей Грозе. И обращаясь ко всем, 
кто готов идти до конца, кто во имя стремле
нии мифического  пролетариата отрицает 
христианскую атику, поэт призывает:

Войди иод кров. У радостной Бож ницы
Сложи поклон о всех, кто сир и мал...

Па глазах Ганина разруш алась нормаль
ная жизнь страны. Россия сползала в хаос, 
рожденным первой и м периалистическом  
войной. С трану охватило всеобщее ож есто
чение. П роизош ел крах моральных норм, 
той системы ценностей, на которой ранее 
держались общ ественные связи. П олитика 
большевиков, направленная на воплощ ение 
в жизнь социально-экономической утопии, 
на уничтож ение мелкотоварного произ
водства. и зъятие у крестьян прибавочного 
продукта путем продразверстки, способст
вовала разрастанию  конф ликта и привела к 
гражданской войне. Не ножар охватил и ев
ропейский Север, где в М урманске м Архан
гельске высадились войска Антанты. Н ача
лись бон в непосредственной близости от 
родных мест Ганина. Поэт достает диплом 
фельдш ера и в 1918 году вступает добро
вольцем в Красную Армию, чтобы помочь 
тем, кто “спр н мал”. Его видят в К раснобор
ском военном госпитале на Северной Двине, 
в военно-санитарном управлении К отлас
ского района.

О собенно тяжелыми были условия рабо
ты па Пмнежском участке, откуда из-за от
даленности трудно было эвакуировать боль
ных и где остро не хватало медикаментов. 
На Нннеге Ганин встретил свою будущую  
жену: :>стонку Гпльду (в  семье Ганнна ее 
звали Галей), которую выселили сю да из 
Эстонии. У них родилась дочь Валя. “Ж ене 
Гале” Ганнн посвятил небольш ую  мо:>му 
"Честь, богатство, и слава, и власть", где на 
высоте своего чувства заверил любимую, 
"что пз сердца любовь даж е смерть не умеет 
украсть”. С ебя поэт изобразил в поэме в об
разе древнерусского воина, со ш итом и кол
чаном отправляю щ егося в бой с “вражьей 
ордой", а ж ену — в образе возлюбленной, что 
"у печальных росстань билась чайкой от 
черной разлуки ’’. Судьба обоих героев поэ
мы печальна: погибает в борьбе “за вольную 
волю” Возлюбленный, разрывается от печа
ли девичья душ а. А весной к поросшему тра- 
вой-муравой холму “пз степей, от Л ю безно
го М илой ворон алое сердце принес". Поп- 
п и н е  мистическим чувством предвидения 
человеческих судеб нужно обладать, чтобы с

такой прозорливостью  предсказать буду
щее: ведь после гибели Ганина его жена уе
хала в Эстонию и умерла там в 1937 году, а 
через четыре года скончалась и дочь Валя. 
Прав оказался поэт, когда в посвящ енной 
жене поэме скорбно сетовал:

Ж ить легко,
еше легче пропасть...

Х ристианское мироощ ущ ение Ганина не 
могло воспринять ни жестокость красных, 
убивавш их ради воплощ ения в ж изнь идей 
Л енина, ни жестокость белых, действовав
ших пз убеждения, что в стране, построен
ной на ленинских принципах, погибнет все, 
что они считали нужным взять пз России 
старой в Россию новую. В ы полняя все зада
ния и поручения со старанием п настойчи
востью, Ганин тем не менее так и остался 
беспартийным. В своем творчестве он не
двусмы сленно выступил против превращ е
ния террора и государственную политику, 
против беспредела, воцаривш егося в России 
в гражданскую войну, против торжества “л а
базников” и “палачей":

Кто будет выбивать лабазнику медали
И строить палачам для завтра мавзолей?
О тны не алтарей, всех библии

и скриж алей
С вящ енней во сто крат упругая мозоль.

Эти строки пз поэмы М е ш о к  алмазов" да
ют зримое ощущение, какими представлял 
Ганин т о г и  русской революции и граждан
ской войны: утверждение авторитарной вла
сти больш евистской партии, кризис гума
низма, беспощадное подавление дем ократи
ческих ценноггей. насилие по отнош ению  к 
церкви п духовенству.

Поэт но-прежпему считает литературу сво
им призванием, но все его попытки издать 
книгу стихии ни к чему пс приводят, хотя на 
литературных вечерах имя его упоминается в 
ряду уже ставших известными таких поэтов, 
как С.Есенин. II.Клюев. 11.Орешин, С.Ктыч- 
кон. Так, 20 февраля 1918 года Ганин высту
пает на вечере н столовой Технологического 
института вместе с С.Есениным, о чем делает 
пометку в своих записях А.Блок.

По-прежнему находясь в зоне притяжения 
есенинского таланта и полностью доверяя 
другу, Ганнн примыкает к возникшему в 1919 
году литературному течению имажинистов 
(С.Есенин. Р.Пвнев, А.Мариенгоф, В.Шер- 
шеневпч и др.). которые декларировали само
ценность слова-образа н выступали против 
политической ориентации искусства в после
октябрьский период. Московское товарище
ство “Див” выпустило в 1920 году второй 
сборник пмажш шетов “Кониина бурь”, куда 
вошли произведения Алексея Ганина, Сергея
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Есенина, Анатолия Мариенгофа. Один экзем
пляр сборника Ганин подарил Вологодской 
публичной библиотеке 25 июня 1920 года.

Д ля жившего в сельской глубинке Ганина 
вхождение в сообщ ество имажинистов им е
ло весьма условный характер п определя
лось, в первую очередь, поступком С .Есени
на, но своим соображ ениям подписавшего 
платф орму московской поэтической богемы 
н потянувш его за собой друга пз Вологды.

Но хотя союз Ганина с имажинистами был 
непродолжительным, он явился естествен
ным движением поэта в сторону тех, кто 
восставал против эстетических принципов 
Пролеткульта, против творческом практики 
оседлавш их классовые позиции ппсателен- 
самоучек, против кастовом замкнутости ре
волю ционно-пролетарском иоэзпп. С лово- 
образ для Ганина бы ло огромном ценностью, 
н в своем художественном поиске он неред
ко экспериментировал, обновлял словарь, 
искал разные принципы отбора изобрази
тельных средств. Отсю да полярная проти
воположность разных поэтических циклов, 
принадлежащ их перу Ганина: с одной сторо
ны, характерные для неоромантизма темы п 
мотивы отрицания всего обыденного и про
заического, обращ ение к иррациональному, 
сверхчувственному, “раздвоенность” реф ле
ксирую щего творческого сознания, а с дру
гом — реалистическое постиж ение деревен
ской жизни, осознанное устремление к пуш 
кинской ясности н точности в раскрытии 
нравов п духовного мира русских людей.

Поэму “М ешок алмазом" отличает харак- * 
терный для романтических произведении 
выбор ге|Юя-нзгоя, отчужденного от “светло
го соблазна” мирской суеты, “сверхчелове
ка”, которому подвластны силы космоса ( “И 
солнце, и луна платят дань всечасно”). Он 
одновременно велик и ничтожен, преиспол
нен желания изменить несчастливым для зе
млян ход истории — и терзаем душ евной тре
вогой, ощущением своей ничтожности перед 
неблагополучием эпохи. Лирическому герою 
поэмы не нужны “льстивых свеч хвалы ”; бо
лее всего он ценит в людях доброту, ум, со
весть, но, охватывая единым взглядом все
ленную, повсюду вндпт иное: власть злобной 
корысти (“для жадных грудь земли сверлят, 
как черви, люди"); зверины й лпк зависти ( “Я 
видел: зависть глаз таилась хищной рысью ”); 
восхваления глупости ( “и славится ли ум, где 
щучья голова-'): нещ адную  эксплуатацию  
бедняков, “когда любой “король" асфальта 
иль железа труды мп.тьонов рук глотает каж 
дый миг". Человечество настолько погрязло 
в своих грехах, что неизбежна всеобщая ката
строфа, когда высшие силы решат “сжечь 
змеиный род всевидящим крылом”. Ш агом к 
А покалипсису поэт видит н револю цию , 
сравнивая ее с "красным громом”, поджигаю
щим “деревни, города, дворцы, леса и храмы":

U) "Ceiii’i)" .V' 10 '

И время-кочегар заж давш ейся лопатой
Огруж пвает мир над вспыхнувш им

костром.

Размы ш ления о бытии Бога, бессмертии 
души п свободе волн приводят поэта к насы
щенному этими идеями древнеиндийском у 
эпосу “М ахабхарата”, главное действую щ ее 
лицо которого появляется п на страницах 
поэмы ( “Не Пышность ли идет в лохмотьях 
Д ам аянтп”). Но, хотя в поэме “М ешок алм а
зов” на первом месте стоят эстетические 
проблемы, говорить о разработанной систе
ме ф илософ ских взглядов было бы преж де
временным. Х арактерные для поэмы "М е
шок алм азов” размы ш ления на тему челове
ка н смерти имеют аналогии не только в ин
дийской литературе, но и в диалогах П лато
на, в раннехристианских произведениях, и 
здесь приходится говорить об определенны х 
заим ствованиях или влияниях. П росто в 
"М ешке алм азов” поднимается много "веч-, 
пых” вопросов, всегда волновавш их челове
ка. Высшую деятельность человека лири че
ским герои поэмы видит в энергии духа, сво
бодного от оков низм енны х п ривязанн о
стей, и заканчивает произведение обращ е
нием к читателю  всегда помнить об этом 
предназначении человека, ведь "и Ты и Я — 
мы песнь в странице звездных кнпг“.

С войственные Ганнну-романтику склон 
ность к мечтательности, стремление вы яв
лять таинственные, эмоциональны е момен
ты жизни, культ интуиции не могли не при
влечь к нему внимания тех теоретиков лите
ратуры, которые приветствовали превращ е
ние слова в символический намек на мир 
иной, трансцендентный, .мистический. О д
ним из них был 11.Я.Абрамович, автор "Л и 
тературн о-крити чески х очерков" (С ан кт- 
Петербург, 1909). где он поместил статьи: 
“Мотивы мистики и реализма в творчестве 
П уш кина”, “М истицизм в творчестве Л еско
ва", “М ир откровений мистического пндп-' 
впдуалпзм а” и пр. 11.Я.Абрамович исходил 
пз убеждений, что худож ник должен, сооб
разуясь с красотой своего вымысла, вновь 
но-своему соединять разрозненны е элем ен
ты действительности, пересоздавать жизнь. 
Эти черты он нашел в творчестве Гапина. о 
чем не преминул высказаться при встрече. 
Ганин ответил дарственной надписью  на 
книге “М ешок алм азов”: "Н иколаю  Я ковле
вичу Абрамовичу, первому, кто с восторгом 
п любовью заглянул и мою песенную душ у п 
окрылил ее новой силой в знак искреннего 
уважения. А.Ганин. М осква, 1921 г., м ай”.

В книгу “М ешок алмазов", опубликован
ную в Вологде в 1921 году. А.Ганпн вклю чил 
стихотворения с традиционны ми "символи
стскими", вневременными представлениями 
и ощ ущ ениями, где безграничность творче
ских проявлении интеллекта была поставле
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на выше однообразном, раз навсегда засты в
шей правды действительности. В разделах 
"Раскованны м мир”, ‘'С вящ ен н ы й  клю ч”, 
"Золотое безделье”, “В огне к ’Славе” были 
представлены написанны е в' разны е годы 
произведения, в которых были особенно ин
тенсивно выражены идеи и настроения ро
мантизма, как в этом, наппсацном в 1916 го
ду и пронизанном тревож ным ож иданием 
грядущих перемен стихотворении:

Бродит ж елты х пож арищ  огонь
Вместо зо р ь  по небесном пустыне.
В травах кровью дымящ имся иней...
Смерть пз трупов возводит свои трон.

После прочтения книги Ганина “Мешок 
алмазов” (ем предшествовали изданные ли 
тографским способом в 1920 году в Вологде 
сборники стихов “Вечер”, “В огне и славе”, 
“Красным час”, “Золотое безлю дье”, “С вя
щенным клич”, “Певучий берег", “Раскован
ный мир”, чье содержание вошло в “Мешок 
алмазов” в виде одноименных циклов сти
хов) у читателя создавалось ошибочное пред
ставление о Ганмне-поэте как о защ итнике 
воинствующего индивидуализма и эстетства, 
готового ради поэтического эфф екта прида
вать характер абсолюта загадочности бытия, 
таинственному смыслу его мгновении. По- 
видимому, Ганнн слиш ком упрощ енно вос
принимал характерное для имажинистов оп
ределение поэзии как “искусства сочетания 
самовитых слов” м советы лидеров “русского 
ф ормализма” сбросить “со слов их содерж а
ние н смысл, которые жеваном бумагой обле
нили чистым образ слова” (В .Ш ерш еневпч).

Бедой Ганнна бы ло то, что он долгие годы 
писал преимущ ественно “в стол”, лиш ь из
редка публиковал стихи в периодическом 
печати п первы е несколько сборников опуб
ликовал уж е в зрелом для  поэта возрасте. 
Ганину в этот момент было 27 лет, а чита
тель получал представление о его творчест
ве по стихам, написанным в годы ученичест
ва или в кратковременны й период увлече
ния имажинизмом. П оэт невольно искажал 
представление о себе, когда отбирал для 
книжных публикаций 1920—1921 годов про
изведения с явными бальмонтовско-северя- 
нннскнмп реминисценциями, искренне за 
блуж даясь в природе своего дарования.

Между тем за пределами первых книг Га
нина оставались произведения, которые убе
ждали, что его истинным призванием была 
лирическая поэзия в самом широком смысле 
этого слова. И нтенсивность лирического  
чувства в стихотворении “Певучий берег", 
музыка ритмов и слов стихотворений “Пре- 
дутрпе” н “В нагих полях бредет в сермяге 
День”, проанализированных выше, предве
щали появление в русском литературе поэта, 
по масштабу своего таланта не уступавш его

С.Есенину. Дарование Ганина, как найден
ный в шурфе алмаз, нуждалось в огранке, и 
тогда бы оно заиграло всеми гранями и пора
зило бы мир необыкновенном красотой м мо
щью. Н о хотя из-за трагически сложившемся 
судьбы этого не случилось, Ганнн успел в от
веденные ему после революции несколько 
лет творческом жизни обозначить в своем 
творчестве движ ение от призывно-романти
ческих стихотворений и поэм, замешенных 
на религиозно-мифических сюжетах, к под
черкнуто реалистическим, постигавшим “ду
шу” народную, воссоздавшим поэтический 
образ крестьянском России.

Н аписанное в июле 1918 года стихотворе
ние “П окос” (с посвящ ением  А натолию  
С убботину опубли ковано  в вологодском  
журнале “К ооперация С евера”, 1922, N° 12) 
насыщено лириком интимного единения по
эта с природой:

И я, п солны ш ко —
мой ясноглазым друг —

Встаем от сна, улыбчивые, рано...
Разбудим день. О но возьмет туманы.
Л я — косить цветном широким луг.

О щ ущ ение полноты жизни, гармонии че
ловеческого бы тия одухотворяет рисуемые 
поэтом картины  крестьянской работы:

II весел труд. Коса остро м звонко
Но шелку трав хрустит до полудня.
I I не понять, где песня жаворонка,
Там, в синеве, иль в сердце у меня?

По всему чувствуется, что поэту очень до
рог вот этот “л ад ” в совместной крестьян
ской работе и более всего он хотел бы уви 
деть такое же согласие н в повседневной д е 
ревенской ж изни, самом справедливой орга
низацией котором, но его представлению, 
была и остается общ инная модель социаль
ного устройства "мира”.

В представлении Ганина, когда он писал о 
деревне, всегда присутствовала цепь пред
шествующих поколений, осознаваемая мм 
как опора в жизни. В его произведениях ча
сто встречаю тся ссылки на отца, мать, ба
буш ку и деда, которых он искренне лю бил и 
которы м бы л благодарен  за счастли вы е 
мгновения детства. Поэма “П амяти деда”, 
написанная в ф еврале 1918 года после ско
ропостижном смерти родного человека, за 
хватывает искренностью, драматизмом сво
ей лирики и звучит как реквием русскому 
крестьянству. Поэт прощ ался с тем поколе
нием земледельцев, которые обладали ог
ромным духовным потенциалом и для ж из
ненно/'! ф илософ ии  которых были характер
ны независим ость, презрение в суетным 
благам мира, верность идеалам справедли
вости. лю бовь к родине:
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С квозь голубые глаза 
п небу,
п высокому Солнцу, 
н каждой бы линке, 
п птахе
тысячи дней улыбалось Дедово сердце.

Первым в русской поэзии Севера Ганин об
ратился к свободному стиху, поскольку пере-, 
полнявшее его душ у чувство горечи п печали 
не укладывалось в строгие рифмы п искало 
иную, “вольную ” форму изложения. Белый 
нерифмованный стих требует от автора ис
ключительной образности мышления п вро
жденного чувства музыкальности. Класснче-. 
скпм образцом свободного стиха в русской 
поэзии начата XX века стало стихотворение
А.А.Блока “О на пришла с мороза...”, как п 
многие другие подобного рода произведения, 
насыщенное высоким романтическим чувст
вом. Верлибр стал приметой изысканных, 
тонких переживаний горожанина, п Ганнн 
шел на определенный риск, когда героем поэ
мы сделал старого крестьянина. По сила обу
ревавших поэта чувств в день похорон Деда 
была столь велика, что высекла строки, ис
полненные необычайной выразительности, 
напоенные музыкой тихой печали любвп. 
Ж изнь старого крестьянина предстает перед 
читателем как философская притча о беско
нечности круговорота природы, о религиоз
ной целостности мироздания. Поэма овеяна 
ностальгией по светлой, здоровой, праведной 
жизни предков, для которых была “раскрыта 
зеленая книга зем ли ”. Смерть Деда — это в 
представлении поэта п гибель крестьянской 
вселенной, что подчеркивается метафориче
ским образом лебединой стан:

II видит: из груди, что ветер, 
летит лебединое стадо — 
земные заботы, 
печали.

Поэма была одной из любимых, он читал 
ее в М оскве на литературны х вечерах, вы 
ступая вместе с С .Есениным. Впоследствии 
в ряде стихотворении он вновь и вновь обра
щался к теме гибели “космоса” русской ж из
ни, которая руш илась на глазах под воздей
ствием жестокосердного времени. Д ействи
тельность давала слиш ком мало материала 
для  ж изнерадостной  лири ки , п больш ая 
часть “деревенской” поэзии Ганпна овеяна 
грустным чувством прощ ания с сельской 
идиллией. П ечальная музыка стихотворе
ния “Зубастый серп прошел по нпве зрелой ” 
рож дается из совокупности  окраш енны х 
грустной тональностью  этюдов угасающей 
природы:

Уж в поле холодно. На рваной туче 
Пр'нсяДет солнце, бросит сноп лучей.

Встряхнется ветер в ивняке плакучем,
И тонким  льдом заискрится ручей.

П редчувствие беДы претворяется у Ганп
на в символическую  картину деревни, кото
рую укры л “ту,ман, как саван белы й”.

О неблагополучии северной деревни Га
ннн знал “из первых рук": по окончании гра
жданской войны на Севере он работал в 
культпросветотделе 6-й армии в Вологде, 
куда стекалась информация о бедственном 
полож ении дел на местах. П олитика “воен
ного коммунизма” привела к тому, что на се
ле начались конф ликты  между кооператора
м и  и местными советскими организациями, 
стремивш имися к превращению кооперации 
в составную  часть государственного аппара
та. М еж ду тем им енное кооперацией сам Га
ннн связы вал  надежды на развитие кресть
янской инициативы  п самостоятельности. 
Его ж елание помочь односельчанам в выбо
ре пути бы ло столь велико, что он обращ ает
ся к ж анру прозы. Действие романа Ганпна 
“З автра” ( “О писание жизни деревни Загне- 
тпна прош лой, настоящей п будущ ей”) раз
вивается в течение одного дня, начиная от 
восхода солнца, и сюжетным нервом произ
ведения становится обретающее аллегори
ческий смы сл движ ение загнетннскпх кре
стьян от своих сенокосных угодий — через 
болото — к родной деревне. Тут все имеет 
свое скры тое значение: и то, что крестьяне 
идут но широкой, как сама жизнь, проло
ж енной с востока на запад просеке, оставляя 
за собой золоченую  маковку Д ионисия Глу- 
шпцкого; и то, что путь они держ ат не куда- 

I либо в “белы е скиты", а к родному дому, что
бы там с в о и м и  м о з о л и с т ы м и  руками по
строить лучш ее будущее.. Ритм безостано
вочного движ ения к цели непрерывно нара
стает п постепенно подчиняет себе многие, 
казалось бы, случайные, разбросанные здесь 
и там мелкие эпизоды, отрывки разговоров, 
случаи, воспоминания о прош лом и раз
мы ш ления о будущем. На этом тернистом 
пути идет проверка ж изнестойкости, вы 
держ ки, коллективного разума. О публико
ванный на страницах вологодского ж урнала 
“К ооперация С евера” (1923, №  15-16, 17-18) 
роман “З ав тр а” носит характер ф илософ 
ской притчи: будничная история “хож де
н ия” героев явственно тяготеет к иносказа
тельному обобщению  трудных исканий че
ловеком своего идеала счастья (подробный 
анализ романа сделан нами в статье “А лек
сей Ганин — прозаик" на страницах ж урнала 
“С евер”, 1980, №  12).

Сам автор рассматривал публикацию  как 
начало работы  над больш им произведени
ем, которое бы охваты ваю  “ж изнь России в 
целом за последние двадцать лет п действие 
в котором разы гры вается, в отличие от всех 
сущ ествую щ их романов, не на любовной
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интриге, а на со ц и ал ьн о-экон ом и чески х  
условиях".2

У Ганина было много и других замыслов 
(один пз самых романтических — создать не
сколько художественно-драматических хро
ник тина “О свобождение рабов" пи жизни эл
линского Рима), но в последние пять лет 
жизни главной для него была все-таки тема 
северного крестьянства. Он воспринимался ' 
современниками прежде всего как “крестьян
ский" поэт, и не удивительно, что когда в
1918 году ннш ш атпвная группа в составе 
С .Есенина, С .Клы чкова, С .К оненкова п 
П.Орешина обратилась в М осковский Про
леткульт с заявлением, предлагая образовать 
крестьянскую секцию, то в перечне имен и 
фамилий “на должностные роли в этой сек
ции", составленном лично С.Есениным, пер
вым стояла фамилия Алексея Ганина

О днако эта пнпцпатпва не слиш ком по
нравилась руководителям Пролеткульта, и 
они отлож или реш ение в “долгий ящ ик”.

Так потерпела неудачу очередная попы т
ка Ганпна вырваться в Москву. М ежду тем 
после окончания гражданской войны обсто
ятельства  склады вали сь н еблагопри ятн о  
для поэта. Книги его стихов, изданные в 
1920-1921 годах в Вологде литограф иче
ским способом, остались не замеченными 
литературной критикой. Он не имел посто
янного заработка и вместе с семьей жил в 
пишете Л и ш ь немногие пз вологодских л и 
тераторов понимали и душ евно поддерж и
вали Ганпна. Одним из них был крестьян
ский сын Анатолий Субботин, починавший 
литературны й путь как поэт п выпустивш ий 
в Вологде сборник стихов “Л ивень" (1921).
В знак искренней друж бы  одно из стихотво
рении сборника — “Голубиный рог" А.Суб
ботин посвятил Ганину. И зредка Ганин вы
ступал на проходивш их в Вологде вечерах 
современной пролетарской поэзии вместе с 
п риезж авш им и  из М осквы  писателям и
В.Александровским, В .Кирилловым, С .0 6 -  
радовпчем. С.Родовым и другими. О т них он 
узнавал последние литературные новости и 
в том числе — о судьбе своего друга С .Есе
нина, который к тому времени, оставив 
З.Райх. ж енился на известной танцовщ ице 
Айседоре Дункан п 10 мая 1922 года уехал 
за границу.

Свои надежды на приобщение к “боль
ш ой” литературной ж изни Ганин безусловно 
связы вал с С.Есениным, п для него эти пол
тора года, пока друг путешествовал но Аме
рике п Европе, показались очень долгими.

В августе 1923 года С.Есенин вернулся в
‘ Протокол допроса гражданина Ганина Алек

сея Алексеевича. “Паш современник''. 1992. 
М-4. с. 160 __

3 Базанов В.Г. Эпизод в истории создания ли
тературных объединений крестьянских писате
лей. ' Русская литература". 1972. .\i 3, с .165.

М оскву п сразу же стал предпринимать шаги 
по созданию объединения крестьянских пи
сателей. В конце октября 1923 года инициа
тивная группа писателей (С .Есенин, II.Кар
пов, И в.К асаткин, С .Клы чков, П .Клю ев, 
II.Орешин, П.Раднмов, А.Чапыгпн.А.Ш нря- 
евец) обратилась в ЦК РК П (б) с заявлением, 
в котором просила предехтавпть нм возмож
ность самостоятельно издавать свои книги п 
предоставить право “пользоваться самостоя
тельной сметой при Госиздате на тридцать 
печатных листов в месяц, с самостоятельной 
редакцией пз представителей нашей группы 
п самостоятельным распределением печатно
го материала”. По всей видимости, С.Есенин 
заранее поставил в известность Ганина о сво
ей инициативе и пригласил друга к участию в 
'издательском  проекте. Ганин в сентябре 
срочно выехал в Москву, где оказался “без 
кола и без двора", не имея никаких средств к 
существованию. “П з дома я уехал самое боль
шее на неделю. Устроиться здесь н потом уже 
перебраться, — сообщат Ганин следователю 
об обстоятельствах приезда в М оскву. — А 
проходил третий месяц. Дома оставалась ни с 
чем жена и двухлетняя дочь, перенесшая по
том тяжелую дизентерию, а жена все еще то
сковала о маленьком сыне, умершем в то же 
время н тоже от дизентерии... Я оказался в 
крайне отчаянном положении: без работы, 
без комнаты, без денег. 11 так продолжалось с 
1923 года, с сентября месяца, до дня ареста. 
П итался я большей частью в кафе Союза по
этов “Д омино". П озднее — “А льказар” и 
“С тойло Пегаса". А ночевал — где застигнет 
ночь... Вечера до глубокой ночи проводил в 
кафе, в пивных, а ночевать уходил к моему 
бывш ему другу поэту Есенину, в дом “Прав
ды" по Брюсовскому переулку... I !очевал в то 
время н в той же квартире поэт Клюев...”.

25 октября  1923 года Ганин вместе с 
С .Есениным и II.Клюевым выступал в Доме 
ученых на "Вечере русского стиля". Есенин 
читал “М оскву кабацкую". Клюев — “Песни 
на крови”, Ганин — “П амяти деда”. Вечер 
этот состоялся в пятую годовщ ину О ктябрь
ской революции, в тяжелейш ее для  русской 
национальной культуры время, когда уси 
лиям и  больш евиков была разруш ена при
вы чная ж изнь, изменен и перепластован 
древний образ России.

Все трое выступивших на “Вечере русского 
стиля” и не предполагали, что они уже поме
чены в соответствующих картотеках и что 
жить им остались считанные годы. Все они 
позднее были ликвидированы как “чужерод
ный” для пролетарской России материал, и 
прежде всего — по причине их верности пра
вославному сознанию и национальной рус
ской идее. Но тогда, поздней осенью 1923 го
да, они жили иллюзиями “царства свободы”, 
все еще полагая, что раз старый мир кончился, 
то теперь, когда на смену ему пришло новое п
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небывалое, можно открыто говорить о спасе
нии души России, славить “русский стиль”.

20 ноября 1923 года четыре поэта — Сергей 
Есенин, Сергей Клычков, Петр Орешин и 
Алексей Ганнн, будучи в кафе “С тойло Пега
са”, в оживленной беседе затронули вопрос о 
засилье людей, которые нигилистически отно
сятся к богатейшему наследию русской куль
туры и однако берут на себя смелость быть 
“вершителями судеб” литературы послерево
люционной России. Один из сидевших в зале 
“сочувствующий Соввластп и РКГ1(б)” некто 
Марк Родкин, подслушав разговор, громо
гласно обвинил поэтов в антисемитизме и вы
звал милицию, которая забрала их в участок '.

Этот инцидент произошел после подписа
ния Лениным составленного Я.Свердловым 
постановления об антисемитизме, по которо
му были арестованы и расстреляны многие 
тысячи русских людей. Дело об антисемитиз
ме Есенина, Клычкова, О реш ина и Ганнна 
обрастало в М оскве слухами и сопровож да
лось клеветническими фельетонами в мос
ковских газетах. По предположению Ст.Ку- 
няева, поэтов спасло тогда лиш ь одно обстоя
тельство: среди них был популярный но всем 
народе Есенин. Власти ограничились товари
щеским судом над четырьмя поэтами да угро
зами запретить нм заниматься литературной 
деятельностью ... После суда истерзанны й 
травлей Есенин был помешен в больницу, и 
полож ение Ганнна, оставш егося один на 
один со своими проблемами в насыщенной 
доносчиками Москве, еще более усугубилось.

Все своп надежды Ганин возлагал на изда
ние в М(н кве первой большой книги, кото
рую [решил назвать “Былинное поле”. Он 
включил в рукопись многие стихотворения и 
поэмы, написанные им за десять лет литера
турной деятельности. Книга вышла в М оскве 
н 1924 году тиражом в тысячу экземпляров, п 
ее “ударным” материалом стала поэма “Б ы 
линное ноле”, над которой Ганпн работал с
1917 по 1923 год. В отличие от многих других 
поэм Ганнна, “Былинное поле” вводило чита
теля в особый условно-нсторпческпй эпичес
кий мир, который строился по законам уст
ной исторической памяти п народного худо
жественного мышления. В начале поэмы ее 
герой, правнук знаменитого былинного пер
сонажа М пкулы С еляш ш овпча, рано поутру 
начинает пахоту “древнего поля”, мечтая

Доехать до края земли,
Где синие рошп в туман прилегли,
Где вольная воля,
И Лады кольцо золотое.

И з многих былинных персонажей, с кото
рыми мог бы “породниться” герои поэмы, Га

' См. сю ним: Белоконь Ли. Дело четырех поэ
тов. "Стер". 1993. .М' 10. е. 120 -131.

нпн выбирает М нкулу Селяш ш овпча. Эпиче
ские повествования об этом “старшем богаты
ре” существовали задолго до княж ения Вла
димира С вятославовича (годы  правления 
980—1015). По предположению ученых, дале
кий поэтический предшественник М пкулы 
С еляш ш овпча был “божественным пахарем", 
научившим народ земледелию. В одном из ва
риантов былины “Святогор и М нкула Селя- 
ннновнч” сумочка, которую не мог поднять 
Святогор, принадлежит М нкуле Селяш ш о- 
внчу, пахарю. В записанной Гильфердпнгом 
от Н.А.Касьянова былине “Вольга и Мнкула" 
М нкула демонстрирует свое превосходство 
над Вольгою н его дружиной п только затем 
соглашается помогать князю. Былина о Воль
те н Микуле, воспевавшая красоту крестьян
ского труда, была в репертуаре Т.Г.Рябинпна:

" А орет в поле ратай, нонукпвает,
С края в край бороздки пометывает,
В край он уедет — другого не видать.
То коренья-каменья вывертывает,
Да велнкпе он каменья все

в борозду валит.

А нализируя текст бы лины , ф ольклористы  
разных поколений обращ али внимание на ее 
новгородское происхождение, ибо только на 
С еверо-Западе России, где пашни усеяны 
валунами, соха М пкулы  С еляш ш овпча мог
ла "коренья-кам енья вывертывать". В рус
ской литературе на рубеж е веков образ М п
кулы С еляш ш овпча ассоциировался с рус
ским крестьянством . .

Ганнн обращ ается к ф ольклорным тради 
циям предш ествовавш их столетий с надеж 
дой, что ему удастся всколыхнуть память на
рода о своем прошлом, напомнить о непре
рывности богатырских поколений на Русн и 
предостеречь об опасности , угрож аю щ ей 
“былинному полю ” русской папин. Торж ест
венно-напевный и ритмически организован
ный язы к поэмы близок составу поэтическо
го языка былин п его художественным сред
ствам — сравнениям, метафорам, эпитетам. 
Картина крестьянской пахоты исполнена в 
чисто “рябпнпнеких” красках.

Как бы лине Т .Г .Рябинпна о Вольге и М и
куле, так п поэме Ганина “Бы линное ноле” 
свойственны  характерны е для  эпической  
поэзии повторы , си н он и м и ч ески е пары, 
поддерж ание симметрии в чередую щ ихся 
стихах. Ганпн в соверш енстве овладел бы 
линным стихом, всеми нюансами бы лин н о
го стиля. И вместе с тем, обладая яркой  по
этической индивидуальностью , Ганнн не ог
раничивается повторением н варьировани
ем устоявш ихся стереотипов п обш ирного 
набора ф ормул, а смело идет на обогащ ение 
привычных способов выразительности.

Работая над “ Былинны м полем", Ганнн 
стремился использовать бы линный стих для
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выражения сокровенных дум о трагическом 
состоянии русского народа в послереволю 
ционный период. М ысли, обуревавшие поэта 
в пору работы  над последней книгой, с пре
дельной откровенностью  выражены в напи
санных в том же 1924 году рукой Ганина те
зисах “М ир п свободный труд — народам”: 

“При сущ ествую щ ей государственной си 
стеме в России Россия, это могущественное 
государство, обладающее неизбывными ес
тественны м и богатствами п творческим и 
силами народа, вот уже несколько лет нахо
дится в состоянии смертельной агонии.

Ясный дух народа предательски ослеплен. 
Святыни его растоптаны, богатства его раз
граблены. Всякий, кто не потерял еще голо
ву н сохранил человеческую  совесть, с уж а
сом ведет счет великим бедствиям п страда
ниям народа в целом.

Каждый, кто бы ни был, ясно начинает 
осознавать, что так больш е нельзя. Каждый 
м ельчайш ий ф акт повседневной ж изни 
красноречивее всяких воззваний. Всех п ка
ждого убеж дает в том, что если не предпри
нять какие-то  меры, то России как государ
ству грозит окончательная смерть, а русско
му народу неслыханная нищета, экономиче
ские рабство и вы рож дение”

О бобщ енный образ Родины воплощается 
в поэме Ганпна характерным для поэтов- 
спмволистов способом: через приобретаю 
щий мистический ореол культ женщ ины — 
светлой Л ады -Зари , которая “лебедем крас
ным плы ла над дубравой”. В чем-то ганин- 
ская Л ада близка созданным Блоком в духе 
“м истической  ф и л о со ф и и ” образам П ре
красной незнаком ки, В ластноокой жены, 
Вечной ж енственности. Среди ее предш ест
венниц — таинственно-прекрасная Дубрав- 
на п древняя  богиня весны п плодородия 
Л ада пз сборн и ков  стихов С .К лы чкова 
“Песни" (1911), “П отаенный сад” (1913) и 
“Кольцо Л ад ы ” (1919). Поэты переносят 
черты ж енского образа на Россию с ее пре
красной и трагической судьбой.

Начало поэмы "Бы линное поле" развива
ется по обычным схемам эпических песен о 
сватовстве: правнук М пкулы  видит свою су
женую Л аду  издали “во ржп васильковой”; 
он знает, что она предназначена тому, кто 
одолеет ее, выкажет свою удаль, п потому 
работает на пахоте так, что “взрывается бу
гор за бугром". Па подмогу он зовет “м уж иц
кую рать”, п вот уже “с запечпй повылезла 
сонная Р усь”, загудели села, выехала “чер
носошная конница”:

Л аду на поля дожидаю тся, ..
чтоб высватать Красоту за лапотника, 
а небо и землю  взять в приданое.
Ганин Алексей. Мир и свободный труд — на

родам: Тезисы. 'Паш современник”, 1992. № 1. 
с. 168. '

В соответствии с древней эпической тра
дицией ганпнская Л ада (как п М арья лебедь 
белая в записанной Гпльфердингом бы лпне 
“М пхайло П оты к”) принадлеж ит "иному” 
миру п обладает волш ебными, колдовскими 
качествами:

Да что мне богатства! Тряхну рукавом, 
алмазы  п золото будут кругом...

Д ля “черносош ной конницы ” предстоя
щая свадьба Л ады -Зарп  п правнука М пкулы
— это исполнение давней мечты о соедине
нии “неба п земли", возвыш енного идеала 
святой Русп — п земледельческого труда...

Но на пути к “трудолю бному завтрпю ” 
встает “нежить лесная, рогатая, подводная, 
сухорукая”, которая “развесила над селами 
кровавые клочья заплат", раскинула "огнен
ные олетн”, накинулась на пахарей “в запы- 
хе зл ом ” п стала “путать следы человеческих 
дум ”, “веру по крош ечке выж евы вать”:

Злобой да ленью  загадили Древнее поле,
Пахари забы ли про Ладу-красу,
про вольную  волю,
про свадьбу великую,
где бы солнце с землей породннлося
через правнука М пкулы  Вихрастого.

После того как “распалась великая рать, 
черносош ная сила”, правнуку М нкулы  ни
чего не остается делать, как покинуть эту 
предавшую его землю п в поисках Л ад ы -З а
рп уйтп в иной мир, в царство смерти:

А правнук М пкулы  прощальное крикнул 
Заре —
И сгорел!

Известно, что по древним представлени
ям. чтобы ож ивить умершего, надо победить 
подземного змея, врага, уничтож ить “н е
ж ить”. Ганин надеется на такой исход п за 
канчивает поэму исполненными надеждой в 
возрождение России словами, что “светлая 
Л ада через тысячи лет, да объявится”.

О публикованная в 1924 году, поэма “Б ы 
линное поле” оказалось в самой сердцевине 
разгоревш ихся после смерти Л енина ост
рейш их споров об устройстве послереволю 
ционной России. Н е нужно иметь семь п я 
дей во лбу, чтобы понять, к чему клонит ав 
тор, скорбно сетующий на ослепленность 
ясного духа народа, утерю человеческой со
вести. смертельную  агонию когда-то могу
щественного государства.

Поэт Алексей Ганпн действительно обла
дал предчувствием будущего, но оценить его 
провидческую  зоркость смогли только через 
семьдесят лет. С овременники же поэта п его 
поэму “Б ы линное поле”, п одноименны й 
сборник оставили без внимания. Поэт обо
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стренно ош уш ал противоречие между ог
ромным запасом творческой энергии п не
возможностью  реализовать свои замыслы.

Все кипело в душ е поэта, но пойти к ста
рому другу С .Есенину и высказаться о набо
левш ем становилось все труднее. П осте аре
ста четырех поэтов 21 ноября 1923 года “по 
обвинению  в антисемитской агитации” н по
следовавш ей за тем яростной травли вокруг
С.Есенина стал усилиям и “доброхотов” соз
даваться своеобразны й “санитарны й кор"-' 
дон”, чтобы изолировать его от старых при
ятелей Н .Клю ева и А. Ганина, которых про- 
коммунпстически настроенные литературо
веды долгие десятилетия именовали не и на
че как “друзья-м огильщ ики”. ■

Для Ганина было невозможно даже на сло
вах признать “великую  правду коммунизма”, 
и он естественным образом входит в среду 
начинающих московских литераторов и ж ур
налистов. объединенных неприятием избран
ного Россией послереволюционного пути.

18 октября 1924 года Ганин заканчивает ра
боту над тезисами “Мир и свободный труд — 
народам”, где в сжатой форме излагает план 
действий патриотически мыслящих людей. 
Он предлагает путем распространения воззва- ■ 
ний и прокламаций, речей и бесед дискреди
тировать деятельность советского правитель
ства, творящего “ничем не оправданный про
извол и дикое издевательство над жизнью и 
трудом народа, над его духовно-исторически
ми святы нями”. В качестве новых принципов 
государственности, зашиты прав человека Га
нин предлагает признать право собственно
сти; усилить пропаганду государственно-на
циональных идеи; объединить “всех крепких 
и стойких люден, нежно любящих свою роди
ну”, в партию, целью которой будет “великое 
возрождение Великой России”; осуществить 
на деле “идею великого земского собора”.

Заверш ая “тезисы ” выражением твердой 
уверенности, что “близок конец страданиям 
и радостно будет освобож дение”, Ганин не

мог предполагать, насколько тяж кий и м у
чительны й путь предстоит пройти России, 
прежде чем она сможет “развернуть свои 
еще непочатые силы  на путь духовного п 
эконом ического  творч ества”. О н не мог 
знать, что обо всем высказанном и написан
ном нм уж е строчатся доносы, что он попал 
в сети вездесущ их чекистов, что остался 
один шаг до “разруш ения и см ерти”, при
вычного оруж ия власти.

О рдер на арест Ганина был подписан 1 но
ября 1924 года Генрихом Ягодой. Как сооб
щает Станислав Куняев, благодаря усилиям 
которого стали известны обстоятельства рас
правы над поэтом, Ганину инкриминировали 
руководство “орденом русских ф аш истов” и 
вместе с шестью товарищами расстреляли 30 
марта 1925 года. В том же году погиб С.Есе
нин. Позднее в С ибири казнили Н.Клюева.

О слепление “ясного духа народа” новая 
власть начала с уничтожения тех, кто сохра
нил человеческую  совесть, с ужасом вел счет 
великим бедствиям и страданиям народа.

В одном из своих последних стихотворе
ний “О тход” Ганин подводил итоги тридца
ти прожитых лет и, словно предчувствуя 
спрятавш ую ся в “волчьей ям е” беду, писал;

Пусть снова вороном хлестнется ночь 
в поля

и в добрых снах меня забудут люди,
мой голос в ветре, в звездах

слыш ен будет...
Я в вечность отхожу с тропинки бытия.

Распаханное А лексеем Ганиным “бы лин
ное поле” русской литературы  усилиям и по
следую щ их поколений гш сателей-северян 
дало превосходные всходы и породило тес
но связанную  с классическим фондом рус
ского эпического творчества, с традициями 
национальной культуры  поэзию , объеди
ненную единой целью — “великим возрож 
дением Великой Р оссии”.


