
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И С.М.АЛЯНСКИЙ: ПЕРЕПИСКА 
Предисловие и публикация Джона Малмстада 

С конца июля 1913 и до начала сентября 1916 Андрей Белый (Борис Ни
колаевич Бугаев; 1880-1934) безвыездно проживал за границей, в антропо
софском окружении и в постоянной близости к Рудольфу Штейнеру. В 
1913-1914 в трех выпусках сборника «Сирин» выходит его роман «Петер
бург», после чего, начиная с 1915, он совсем исчезает как автор со страниц 
русской печати. Вынужденный отрыв от родины еще более усугубился с 
началом Первой мировой войны, когда переписка его с Россией становится 
отрывочной и случайной, и он, хотя и продолжает писать, почти полностью 
теряет контакт с живой литературной действительностью в своей стране. 
3(16) марта 1915 Белый писал Иванову-Разумнику (Разумник Васильевич 
Иванов; 1878-1946): «3-летняя жизнь за границей меня выбросила из осве
домленности. Я даже не знаю, какие издательства есть. Есть ли, например, 
"Шиповник"? Если бы Вы указали, куда, по-Вашему, можно было бы мне 
обратиться, был бы я Вам чрезвычайно обязан»1. Спустя восемь месяцев 
положение вещей оставалось для Белого таким же, судя по его письму от 
7(20) ноября к тому же корреспонденту: «Все проекты устроиться с литера
турой пролетели; да и ничего не могу сделать на расстоянии»2. В 1916 
А.Блок и Иванов-Разумник, которым было хорошо известно катастрофиче
ское финансовое положение Белого, устраивают издание «Петербурга» от
дельной книгой, а Иванов-Разумник выхлопотал ему, кроме того, заказ от 
«Биржевых новостей» на серию статей. Это, однако, не решало главной для 
Белого задачи - сразу же по возвращении в Россию снова войти в русскую 
литературную жизнь, в которой он до своего отъезда в 1913 принимал ак
тивное участие. 

Белый довольно быстро занимает прежнее место в предреволюционной 
литературной и культурной жизни обеих столиц. Приехав в Москву в нача
ле сентября, он заключает договор с В.В.Пашуканисом на издание собрания 
своих сочинений. В течение 1917 вышли два тома из этого собрания (кн. 4 и 
7), но выпуск дальнейших томов издательство прекратило, а вскоре оно и 
вовсе было закрыто большевиками. До 1917 произведения Белого печата
лись издательствами, рассчитывающими не на массового читателя, но поч
ти исключительно на культурную элиту, на читателя, ориентированного на 
модернизм. В хаосе революционных событий и Гражданской войны как раз 

1 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступ. ст. и ком-
мент. А.В.Лаврова и Дж. Малмстада; Подгот. текста Т.В.Павловой, А.В.Лаврова 
и Дж. Малмстада. СПб.: А1пепеит-Феникс, 1998. С.52. 

2 Там же. С.60. 
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эти издательства закрывались одно за другим, и уже к июлю 1918 Белый 
остался без издателя. Правда, он продолжал печататься в разных журналах, 
сборниках и газетах, главным образом благодаря усилиям своего друга 
Иванова-Разумника, но у писателя оставалось еще много рукописей, требо
вавших публикации в виде книг. 

Как и в 1915-1916, помогать старому другу взялся А.Блок. Поздней вес
ной 1918 молодой владелец книжной лавки в Петербурге Самуил Мироно
вич Алянский (1891-1974) решил открыть новое издательство и в связи с 
этим обратился за советом к А.Блоку, надеясь также получить от него раз
решение на переиздание некоторых прежних, а также издание новых книг 
поэта. История возникновения издательства «Алконост» рассказана самим 
С.М.Алянским в его воспоминаниях3. Уже при первой встрече с Блоком 
Алянский рассказал ему о своей идее издательства, которое могло бы вновь 
объединить символистов. Сомневаясь в реальности этой идеи, Блок тем не 
менее рекомендовал Алянскому познакомиться с Андреем Белым, Вячесла
вом Ивановым и другими своими собратьями по символизму. Знакомство 
это и состоялось в Москве летом 1918, а 5 сентября Блок писал Белому: 
«Алянский <...> человек деятельный, "американец". Думаю, что у нас ним 
выйдут дела» 4. 

Блок не ошибся: с 1918 по 1921 «Алконост» выпустил семь книг Белого 
и был фактически его единственным издателем (исключение составляет 
книга «Офейра. Путевые заметки», изданная «Книгоиздательством писате
лей в Москве» в 1921). И в марте 1919, когда Алянский праздновал девяти
месячный юбилей со времени основания издательства, Белый присоединил
ся «к приветствующим "Алконост" с одним условием: эти приветствия - не 
приветствия юбиляру, совершившему плаванье; эти приветствия - "в доб
рый путь!"... И - вперед! Впереди лежат годы»5. В эти годы Белый уезжал 
из России, вернулся, пробовал стать «советским писателем»; Алянский же, 
после того как в 1923 «Алконост» прекратил свое существование, сделался 
видным сотрудником издательств сначала в Ленинграде, а затем в Москве. 

Полная их переписка, содержащая в себе все, что нам известно об их от
ношениях, публикуется здесь впервые. 

Письма С.М.Алянского к Андрею Белому публикуются по автографам, 
хранящимся в архиве Андрея Белого в Российской государственной биб
лиотеке (письма №1, 2, 5, 6, 7: РГБ. Ф.25. Карт.8. Ед.хр.9) и в Российском 
государственном архиве литературы и искусства (письма №10, 13, 21, 22: 

Алянский С. Встречи с Александром Блоком. М., 1969. См. также: Бе
лов СВ. Мастер книги: Очерк жизни и деятельности С.М.Алянского. Л., 1979; 
Глейзер ММ. Издательство «Алконост». 1918-1923: Краткий историко-книго-
ведческий очерк. Издательский библиографический каталог. Л., 1990. 

Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903-1919 / Публ., предисл. и 
коммент. А.В.Лаврова. М., 2001. С.517. 

Запись в альбоме Алянского, сделанная Белым в Москве 8 марта 1919. Цит. 
по: Белов СВ. Мастер книги... С.26. 
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РГАЛИ. Ф.53. Оп.1. Ед.хр.149). Письма Андрея Белого к С.М.Алянскому 
воспроизводятся по автографам, хранящимся в Российском государствен
ном архиве литературы и искусства в фонде С.М.Алянского (РГАЛИ. Ф.20. 
Оп.1. Ед.хр.14). 

Письма №24, 26 и 27 были опубликованы с неточностями и пропусками 
(в №26 пропущено все, что касалось Л.Б.Каменева) в составе публикации: 
Из писем Андрея Белого 1927-1933 гг. / Публ. Т.В.Анчуговой // Перспекти-
ва-87. Советская литература сегодня: Сборник статей. М., 1988. С.498-499, 
503-507. 

Выражаю благодарность С.В.Белову, Н.А.Богомолову, В.Е.Гитину, 
А.В.Лаврову и А.Е.Парнису за помощь в подготовке публикации. 

1. Алянский - Андрею Белому 
6 июля 1918. Петроград 

Глубокоуважаемый Борис Николаевич! 
Ссылаясь на личные переговоры с Вами 1 , спешу сообщить, что на 

днях к Вам должен зайти мой товарищ, Георгий Федорович Кнорре 2 , 
которому, согласно нашему уговору, Вы выдадите рукопись Вашей 
статьи из книги «Кризис сознания», получив с него аванс в размере 
руб. 250-300 3 . Дело в том, что в настоящую минуту, пока не приступ-
лено к печати, невозможно определить стоимость всего издания, а 
таким образом, невозможно установить и 10% с номинальной цены 
всего издания - Ваш гонорар. Таким образом, цифра указанного 
аванса является произвольной. Но как только будет приступлено к 
печати, а приступить можно немедленно по получении рукописи, я 
немедленно пришлю Вам точный расчет Вашего гонорара. 

Одновременно с рукописью прошу передать Ваши указания, если 
таковые имеются, относительно внешней стороны издания. Также 
просьба сообщить: считаете ли Вы необходимым присылку Вам 
корректуры для авторских исправлений; ввиду сложности пересыл
ки это слишком задержало бы выход книги. Кроме того, вторично 
обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой указать, по возможности, 
больше названий материала, который Вы могли бы предоставить для 
нашего издательства, которое, кстати, именуется «Алконост» 4 . 
Очень желательно было бы, если бы Вы могли предоставить нам 
кроме статей небольшой сборник Ваших стихотворений, помещен
ных в разных периодических изданиях и связанных общей мыслью . 
Желательно также, чтобы матерьял, предоставляемый нам, распре
делялся по 3 - 4 - 5 листов на книгу, т. к. ограниченность средств не 
позволяет на первое время приняться за издание крупных трудов. 
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Извиняюсь, что так назойливо беспокою Вас, но сильное желание 
работы в этой области толкает меня на это. ' 

Примите уверение в совершенном уважении. 
САлянский 

6/УП 1918 г. 
Р.8. Для сведения сообщаю еще раз мой адрес: Петроград. Коло

кольная, 1. Книжн<ый> магаз<ин> В.Васильева для Самуила Миро
новича Алянского 6 . 

С.А. 

1 Ср. запись Белого за июль 1918: «В этом месяце встреча с Алянским <в 
Москве>; качало сближения с К<нигоиздательст>вом "Алконост"» {Андрей 
Белый. Ракурс к «Дневнику». Материал к биографии за 1899-1930 гг. Со
ставлен для личного использования // РГАЛИ. Ф.53. Оп.1. Ед.хр.ЮО. Л.95. 
Далее: РД, без указания листа). В своих воспоминаниях (Встречи с Алек
сандром Блоком. С.46-48) Алянский пишет, что познакомился с Белым и 
договаривался с ним об издании его сочинений в «Алконосте» уже после 
выхода из печати поэмы А.Блока «Соловьиный сад». Однако поэма вышла 
19 июля, то есть после написания этого письма, и в каталоге, напечатанном 
вместе с поэмой, уже было объявлено о предстоящем издании «Алконо
стом» книги Белого «Кризис сознания». 

2 Г.Ф.Кнорре (1891-1962) - одноклассник и друг Алянского, в 1920-е 
жил с ним в одном доме на Знаменской, 22. Сын известного инженера-
мостостроителя Ф.Ф.Кнорре, брат писателя Ф.Ф.Кнорре. Учился в Консер
ватории, в 1920 окончил Петроградский технологический иниститут. Под 
псевдонимом Алексей Кириллов издал в «Алконосте» книгу «Записки Все
волода Николаевича. Повесть» (1918). В 1920-е работал в Ленинградском 
технологическом институте, с 1931 - профессор, заведовал кафедрой. После 
эвакуации переехал в Москву, заведовал кафедрой МВТУ. Основная сфера 
деятельности - теплотехника. Подробнее см.: Георгий Федорович Кнорре -
инженер, ученый, человек. М.: Изд. МГТУ, 1991. 

3 2 мая 1917 Белый писал Иванову-Разумнику: «За эти два месяца я 
ужасно много работал. "Кризис Сознания" вышел в 18 печ<атных> листов, 
так что переутомился» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. 
С. 108). Однако такой книги у Белого нет. Тремя годами позднее, в письме, 
помеченном первой декадой июля 1920, сообщая Иванову-Разумнику план 
двадцатитомного собрания сочинений, Белый том 16-й озаглавил «Кризис 
сознания». Он включил в этот том: 1) «Кризис жизни», 2) «Кризис мысли», 
3) «Кризис культуры», 4) «АНег Е§о» - статью, впоследствии опубликован
ную в «Записках мечтателей» (1921. №2/3) под названием «Утопия», 5) ста
тью «Революция и культура», 6) «Дневник писателя» (из «Записок мечтате
лей»), 7) «Песнь Солнценосца» (из 2-го сборника «Скифы») и 8) «Глоссола
лию». Из этих восьми работ последние пять были написаны позднее мая 
1917 - и, следовательно, не могли входить в книгу «Кризис сознания», за-
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конченную к началу мая 1917 и представляющую собой довольно большой 
том (18 печатных листов). К тому же первые три «Кризиса» были написаны 
значительно позднее мая 1917, но, как пишет Белый, на основе перерабо
танного материала «для отдельной книжки» (см. письмо 2, примеч. 1). 
Нельзя сказать, что именно из «Кризиса сознания» (1917) Белый обещал 
Алянскому летом 1918 (при скромных издательских возможностях «Алко
носта» Алянский не мог бы печатать книгу в 18 печатных листов). В 1920 
Белый написал четвертый «Кризис» - из цикла «На перевале» и назвал его 
«Кризисом сознания». См. письмо 20, примеч. 2. 

4 О возникновении «Алконоста» см.: Алянский СМ. Встречи с Алексан
дром Блоком. С.39-49; Белов СВ. Мастер книги... С.14-17. На обложке 
«Соловьиного сада» - первой книги, выпущенной «Алконостом», название 
издательства пишется с мягким знаком - «Альконост». Белый в письмах к 
Алянскому придерживался этого написания. Ошибка в названии была ис
правлена по указанию Вяч. Иванова (Алянский СМ. Встречи с Александром 
Блоком. С.55). 

5 Четвертая книга стихов Белого «Королевна и рыцари», с подзаголов
ком «Сказки», была издана «Алконостом» лишь в 1919 (Типография А.Лав
рова и К°. 4500 экз. Цена 21 руб.). Небольшой сборник состоит из девяти 
стихотворений, написанных в 1909-1911, и одного стихотворения 1918 года. 

6 «Осенью 1917 года на Колокольной улице, 1, в двухэтажном доме куп
ца Николая Васильевича Набилкова была открыта книжная лавка Аля неко
го и <Василия> Васильева. В первом этаже дома Набилкова жили родители 
Самуила Мироновича. Полкомнаты с окном и дверью они выделили ново
явленным книгопродавцам» (Белов СВ. Мастер книги... С. 13). 

2. Алянский - Андрею Белому 
12 сентября 1918. Петроград 

Петербург, 
12 сентября 1918 г. 

Глубокоуважаемый Борис Николаевич! 
Извините за долгое молчание. Хотелось мне ликвидировать 

осложнение, создавшееся с Вашей книгой «Кризис жизни» без Ва
шего ведома, но вопрос затягивается. Дело в том, что типография, в 
которой было уже приступлено к печатанию первого листа Вашей 
книги, внезапно была национализирована и опечатана, а работа 
прекращена. 

Сначала думалось, что через пару дней типография начнет рабо
тать; оказалось же, что закрыта надолго. 

Пожелав перевести «Кризис жизни» в другую типографию, я на
ткнулся на массу препятствий, преодолеть котор<ые> удастся через 
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неделю, не раньше (нужно получить из запечат<анной> типогр<а-
фии> Вашу рукопись и бумагу). ' 

Оказавшись в описанном положении, решил, не теряя времени, 
отдать в набор, уже в другую типографию, вторую Вашу книгу 
«Кризис мысли», которая и появится, вероятно, раньше «Кризиса 
жизни» 1 . 

Сообщая Вам о досадной задержке, извиняюсь, что не спросил 
Вашего разрешения и приступил к набору другой Вашей книги. Те
перь спохватился и очень прошу Вас, Борис Николаевич, уведомить 
меня, не имеете ли Вы чего против такого моего самовольного по
ступка (набор «Кризиса мысли» можно еще приостановить). И если 
Вы находите необходимым выпускать книги в порядке, Вами ука
занном, придется «Кризис мысли» приостановить до выхода «Кри
зиса жизни», что очень задержит и дальнейшее. 

Крепко жму Вашу руку и жду Ваших сообщений. 
Уважающий Вас и искренно преданный 

С.Алянский 

1 Ср. запись РД за июнь 1918: «Трудный, переломный месяц; работаю 
над составлением текста "Кризиса Жизни". Читаю соответствующую лите
ратуру <...>. Начинаю 2-ой кризис "Кризис Мысли" (т. е. перерабатываю 
имеющий<ся> материал для отдельной книжки)»; а также запись за июль 
1918: «вполне подготавливаю к печати 2 кризиса». Третьей книгой, выпу
щенной «Алконостом» (вторая книга издательства - «Младенчество» Вяч. 
Иванова), оказалось эссе «На перевале. I. Кризис жизни» (16-я гос. типо
графия. 1918. 3 тыс. экз. Цена 7 руб.), вышедшее в сентябре 1918. «На пере
вале. II. Кризис мысли» (Военная типография. 1918. 2 тыс. экз. Цена 8 руб.) 
- шестая по счету книга издательства (январь 1919). 

3. Андрей Белый - Алянскому 
Середина сентября 1918. Москва 

Глубокоуважаемый Самуил Миронович, 
разумеется, печатайте сперва П-ой выпуск: но, все-таки, пусть стоит, 
что это И-ой выпуск; очень жаль, что выпуски задержались; у меня 
уже готов Ш-ий 1 , но я не знаю, кому его передать: адрес Георгия 
Федоровича Кнорре мной, увы, затерян. 

Желаю Вам всяческого успеха: если дойдет до Вас это письмо, то 
очень, очень, очень прошу Вас сделать мне одно одолжение: если 
представится случай передать Блоку или Р.В.Иванову мои слова к 
ним, то передайте; вот они: я страшно нуждаюсь в деньгах, между 
тем: за «Котика Летаева» и прочее мне полагается, как писал Блок, 
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1200, за «Наш Путь» (П-ой №) 700 с чем-то 2 ; итого 1900 рублей 
я могу получить за вещи, напечатанные уже ряд месяцев тому на
зад; ввиду крайне остро переживаемой нужды в деньгах теперь 
именно, я убедительно прошу доставить мне хотя бы часть гонора
ра каким бы то ни было способом (с первой оказией: может быть, 
если поедете Вы, то захватили бы с собой). Сюннерберг 3 должен 
был мне привезти часть их еще 3 недели назад; его - нет; Р.В.Иванов 
должен был привезти 1200; его - тоже нет; между тем в расчете на 
них я построил свою жизнь (сделал необходимые покупки: теперь 
сижу без денег) 4 . Я все это пишу Блоку и Иванову; но, увы, дойдут 
ли письма. 

И вот пишу Вам тоже. 
Если будет Вам случай снестись с ними, то очень, очень прошу 

Вас: напомните обоим, что я надеюсь на гонорар. 
Остаюсь искренне преданный и готовый к услугам 

Борис Бугаев 

Адрес: Москва, Кудр<инская > Садовая, д. 6, кв. 2. 

Ответ на письмо 2. 
1 Имеется в виду книга «На перевале. III. Кризис культуры», изданная 

«Алконостом» в 1920. См. запись РД за сентябрь 1918: «Быстро дописываю 
"Кризис Культуры"». 

2 5 сентября 1918 А.Блок писал Белому: «Теперь - о Твоих делах <...> в 
начале той недели в Москве будет К.А.Сюннерберг, который привезет Тебе 
довольно подробное письмо от Р<азумника> Васильевича Иванова> и 707р. 
62 коп. за II № "Наш<его> Пути". Кроме того, сам Р<азумник> В<асиль-
евич> сейчас будет делать небольшую операцию (резать лоб) и, когда по
правится (недели через 1 'Л), приедет в Москву и привезет (почти наверное) 
Твои 1200 рублей за "Скифов"» (Андрей Белый и Александр Блок. Пере
писка. С.517). Роман Белого «Котик Летаев» был напечатан в двух выпус
ках альманаха «Скифы» (<Пг.>, 1917. Сб. 1. С.9-94 и 1918. Сб.2. С.37-103). 
«Дневник чудака. Писатель и читатель (Отрывок из повести)», статья «На 
перевале. I. Весенние мысли. И. Революция и сознание современности» и 
поэма «Христос воскрес» появились в 1918 во втором (майском) номере 
журнала «Наш путь», органа партии левых эсеров. 

3 Константин Александрович Сюннерберг (псевдоним Конст. Эрберг; 
1871-1942) - теоретик искусства, критик, поэт. Подробнее см.: Эрберг 
Конст. (Сюннерберг К.А.). Воспоминания / Публ. С.С.Гречишкина и 
А.В.Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 
1977 год. Л., 1979. С.99-115; Белоус ВТ. Конст. Эрберг: философ-«иннор-
мист». К портретам «вольфильцев» // Вопросы философии. 1994. №5. 
С.101-105. Две книги Эрберга вышли в издательстве «Алконост»: «Плен. 
Стихотворения» (1918) и «Цель творчества» (1919; 2-е изд., сокращ.). 
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4 23 сентября 1918 Белый писал Иванову-Разумнику: «Я страшно нуж
даюсь; мне надо сейчас платить до 300 портному, до 200 за квартиру, а у 
меня в кармане лишь 300 рублей: гонорар за "Котика" и за "Наш путь" вы
ручил бы меня необычайно; <...> я сейчас нахожусь в очень бедственном 
положении; минимум прожития в месяц 600-700 рублей, а теперь, ввиду 
наступления зимы, надо экстра 700 на закупку того, что износилось. Вот 
этих-то денег и нет у меня» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. 
С. 165). 

30 сентября 1918 Иванов-Разумник писал Белому: «Огорчился я крайне 
Вашим письмом - тем более что и моя вина есть в несвоевременном полу
чении Вами журнального гонорара. Я передал его Эрбергу, который должен 
был поехать в Москву 3-го сент<ября>, - и с того времени каждый день 
откладывал свой отъезд на завтра. Я тоже должен был тогда же попасть в 
Москву, но подвергся пустячной операции, которая, однако, так осложни
лась, что я три недели ходил (т. е. сидел дома) обвитый пеленами, как еги
петская мумия <...> сегодня снимаю последнюю повязку со лба. А потому -
на днях же повидаюсь с Вами в Москве» (Андрей Белый и Иванов-
Разумник. Переписка. С.166-167). Гонорар за свои произведения, напеча
танные в «Нашем пути» и «Скифах», Белый получил только в конце ноября 
(см. письмо 5). Поездка Иванова-Разумника в Москву не состоялась. 

4. Андрей Белый - Алянскому 
<Конец сентября — октябрь 1918. Москва> 

Глубокоуважаемый Самуил Миронович, 
Я уже писал Вам о том, что мне все равно, выйдет ли П-ой или 

1-ый выпуск: повторяю это (боюсь, письма не дойдут). 
На этот раз я обращаюсь к Вам с просьбой. 
Я получил известие от жены: она страшно нуждается; есть теперь 

возможность переслать за границу деньги, а денег - нет (только что 
отдал 200 р . и предстоит 200 р . отдать) 1 . Ну так вот: я обращаюсь к 
Вам с просьбой: если у Вас есть возможность мне выслать в счет 
гонорара за П-ой выпуск от 300 до 500 рублей, то выручите меня; я 
прекрасно понимаю, что издание на кооперативных началах хорошо: 
но суровая действительность (нужда жены, боязнь за нее) заставляет 
обращаться от «журавля в небе» к «синице»; этой «синицею в руки» 
были бы мне 300-800 рублей; я бы их тотчас же выслал, а то: впере
ди ждут тысячи (неизвестно когда; 7 месяцев ждал от Р.В.Иванова 
гонорара за «Котика» и т. д.), а сейчас, в острый момент ощущаю 
необходимость до зарезу в 500 рублях, а их-то достать сейчас же 
так трудно. 

Остаюсь глубоко уважающий и готовый к услугам 
Борис Бугаев 
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Почтовый штемпель - неразборчив. Адрес: «Гражданину Самуилу Ми
роновичу Алянскому. Колокольная, 1. Книжный магазин Васильева. <Пет-
роград>». 

1 Первая жена Белого Анна (Ася) Алексеевна Тургенева (1890-1966) -
художница. Жила в то время (и до конца своей жизни) в швейцарском го
родке Дорнах под Базелем, центре антропософского движения. Ср. письмо 
Белого Иванову-Разумнику от 26 сентяброя 1918: «Обращаюсь к Вам пря
мо-таки с криком душевной растерянности: сейчас получил письмо, изве
щающее меня об Асе. Она страшно нуждается; и через третье лицо просит 
усиленно, чтобы я ей помог; <...> теперь: я должен на днях заплатить около 
200 рублей портному и около 200 рублей за пищу и помещение; денег вовсе 
нет; <...> прошу не для себя, а для Аси <...> между тем: менее 700 р. не 
имеет смысла посылать Асе» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Перепис
ка. С.166). См. также письмо Белого к А.А.Тургеневой от 11 ноября 1921: 
«Какой болью мне отдалась Твоя просьба, пересланная какому-то молодому 
человеку, который писал Тебе от меня осенью 1918 года из Берлина; он 
передал в открытке, Бог знает как дошедшей, Твою просьбу, чтобы я Тебе 
немного присылал денег. Ася, сердце у меня сжалось, ибо это же было аб
солютно технически невозможно; так же невозможно, как попасть на Лу
ну» (Воздушные пути. Альманах (Нью-Йорк). 1967. Вып.5. С.303). 

5. Алянский - Андрею Белому 
16 ноября 1918. Петроград 

Петербург 
16 ноября 1918 г. 

Глубокоуважаемый Борис Николаевич! 
Пользуясь счастливым случаем приезда в Петербург Марка Да

видовича Айхенгольца 1 , спешу переслать Вам имеющиеся у меня 
уже несколько дней 500 руб<лей>, которые зачтите за что хотите. 

До сих пор еще не удалось продать Комисс<ариату> На-
род<ного> Просв<ещения> 1500 экз<эмпляров> «Кризиса жизни», 
и, как только удастся, немедленно вышлю Вам еще денег. 

Относительно субсидии от Комиссариата Нар<одного> Просв<е-
щения> могу сообщить, что договор уже подписан, но денег еще не 
дали, т. к. они должны пройти через целую серию контролеров, ас
сигновок и прочих задержек. Обещают на будущей неделе. 

Без всяких напоминаний знаю, что Вам нужны деньги, и как 
только возможность будет, немедленно перешлю. 

Разумнику Васильевичу о Вас говорил. Он обещал, когда поеду, 
дать мне письмо, по которому Вы в Москве сможете получить день
ги. Задержка вышла потому, что в Москве платят чеками, а по чекам 
этим денег не получить, и, чтобы не затруднять Вас чеками, Ра-

75 



з<умник> Вас<ильевич> решил взять от изд<ательства> «Книга» 
письмо, по которому в Москве должны уплатить деньгами. 

«Христос Воскрес» сдал в печать 2 , «Кризис мысли» верстается, а 
дальнейшее возьму, когда приеду, а приехать думаю на будущей 
неделе. 

Крепко жму Вашу руку. 
Искренне уважающий Вас 

САлянский 

Ответ на письмо 4. 
Письмо написано на бланке издательства «Алконост»: «Склад изданий: 

Колокольная ул., д. №1. Книжная лавка. Тел. 2-24-08». 
1 Марк Давыдович Эйхенгольц (1890-1953) - литературовед, секретарь 

Театрального отдела Наркомпроса (1918-1921). 
2 Поэма Белого «Христос воскрес», написанная в апреле 1918 («Перед 

Пасхой пишу поэму "Христос Воскрес". Впечатление от "Двенадцати" Бло
ка». - РД, апрель 1918), была впервые опубликована в газете «Знамя Труда» 
(1918. №199, 12 мая) и перепечатана в журнале «Наш путь» (1918. №2, май. 
С.101-118). «Алконост» выпустил ее отдельным изданием в начале апреля 
1918 (Тип. АЛаврова и К 0. 1918. 3 тыс. экз. Цена 8 руб.). 

6. Алянский - Андрею Белому 
19 ноября 1918. Петроград 

Петербург 
19 ноября 1918 г. 

Глубокоуважаемый Борис Николаевич! 
Наконец могу обрадовать Вас. Разумник Васильевич просил меня 

передать Вам 1213 р . 65 к. - Ваш гонорар за «Скифы». 
Т. к. мой приезд в Москву может быть отложен, пользуюсь тем, 

что в Москву командируется А.И.Смирнов, с которым и посылаю 
указанную сумму, чтобы не задерживать у себя денег. 

Что же касается денег за «Кризисы», могу сообщить что от Ко
миссариата денег еще не получил, а потому и выслать не могу. 

Крепко жму руку. 
Искренне преданный Вам 

САлянский 
Р.З. При сем одна тысяча двести тринадцать руб. 65 к. (1.213 р. 

65 к.) 
САлянский 

На бланке издательства «Алконост». 
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7. Алянский - Андрею Белому 
15 декабря 1918. Петроград 

Петербург 
15 декабря 1918 г. 

Глубокоуважаемый Борис Николаевич! 
На ряд Ваших вопросов относительно обеспечения Вас регуляр

ной платой, думаю, что могу наконец дать Вам утвердительный от
вет. Материальная сторона у «Алконоста» складывается, по всем 
данным, благополучно, а потому думаю, что сможем при ближай
шем свидании установить сроки и цифру, если это будет необходи
мо. В частности же ближайшей уплатой Вам будет по моем приезде 
в Москву, т. е. через недели 1 'Л - 2. 

Кроме того, хотел бы напомнить Вам о Вашей же мысли: созда
ние небольшого журнальчика, который явился бы как бы дневником 
писателей 1 . При одном из наших свиданий Вы довольно подробно 
развили Вашу мысль, и теперь настал момент, когда хотелось бы 
видеть ее воплощенною в действительность. Так как материал име
ется, остается дохнуть живым духом, и мысль обратится в живое 
существо. Полагаю, что дохнуть на это лучше всего Вам, а дальней
шее явится само собою. Если Вам почему-либо трудно редактиро
вать такой журнальчик, я буду об этом просить Александра Алек
сандровича Блока. С Вашей же стороны, кроме того материала, ко
торый Вам хотелось бы дать в такой журнальчик, «Алконосту» с 
своей стороны хотелось бы иметь Вашу вступительную статью ру
ководящего, программного содержания; поставить журнальчик на 
рельсы и указать ему путь 2 . С своей же стороны, смею уверить, что 
«Алконост» отнесется к этому делу со всею любовью и бережно
стью, которыми он располагает. 

Очень просил бы Вас, Борис Николаевич, ответить мне на это 
письмо по возможности скорей. 

Жму крепко Вашу руку и желаю всякого благополучия. 
Преданный Вам 

С.Алянский 
Р.8. Хотелось бы материал для журнальчика получить в самый 

короткий срок, дабы я мог сдать его в набор до моего отъезда в Мо
скву. Если не трудно, созвонитесь с Георг<ием> Фед<оровичем> 
(его тел<ефон> 5-88-17). 

Предложите название для журнальчика. 
С.Алянский 

Письмо это посылаю с Разумником Васильевичем, который лю
безно согласился передать Вам прилагаемые 500 рублей 3 . 
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На бланке издательства «Алконост». 
1 Журнал-альманах «Записки мечтателей», организованный по инициа

тиве и при ближайшем участии Белого, выходил в свет в Петрограде в изда
тельстве «Алконост» в 1919-1922 (№1-6). Замысел издания, определивший
ся в августе 1918 (см.: Лит. наследство. Т.92: Александр Блок. Новые мате
риалы и исследования. М., 1982. Кн.З. С.480), по-видимому, обсуждался 
Белым и Алянским во время пребывания последнего в Москве в начале де
кабря 1918. 

2 Первый номер «Записок мечтателей», вышедший в свет весной 1919, 
открывался программной статьей Белого «Записки мечтателей» (с.5-8). Ср. 
письмо Г.Ф.Кнорре Белому от 9 января 1919: 

Многоуважаемый Борис Николаевич, 
Вчера по телефону из Петрограда Самуил Миронович Алянский 

просил меня узнать, написаны ли Вами вступительная статья и 
стих<отворе>ния, которые Вы обещали дать в первый номер журнала. 
Он ждет их с большим нетерпением, т. к. думает выпустить журнал в 
самое ближайшее время. Не имея возможности сейчас лично зайти к 
Вам, я очень прошу Вас передать рукописи (если они готовы) жене 
моей, Елене Андреевне, кот<орая> зайдет к Вам с этой запиской. Если 
бы она Вас не застала, я очень просил бы Вас найти случай оповестить 
меня или мою жену о положении дела по телефону: 5-88-17. 

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с Рождеством Христовым и 
Новым Годом, от души желая, чтобы он доставил Вам, наконец, воз
можность спокойной и плодотворной работы в обстановке, свойст
венной Вашему громадному творчеству. 

Искренне преданный и уважающий Вас 
Георгий Кнорре 

9Л.1919г. 
(РГБ. Ф.25. Карт.17. Ед.хр.14.) 

Стихи Белого были напечатаны только в 5-м номере журнала. 
3 Приписка на полях. Иванов-Разумник приехал в Москву 18 декабря 

1918 и сразу отправил письмо Белому. 

8. Андрей Белый - Алянскому 
<Конец января 1919. Петроград> 

Дорогой Самуил Миронович, 
Оставляю Вам рукопись «Тунисии» (10 отрывков для одного или 

2-х выпусков (по 5-ти отрывков)) 1 . 
Итак, всего лучшего. 

Остаюсь искренне преданный 
Борис Бугаев 

Р.8. Мне необходимо быть на одном совещании 2 . 
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1 С декабря 1910 по апрель 1911 Белый совершил большое путешествие 
по Италии, Северной Африке и Палестине. Он опубликовал ряд фельетонов 
под общим заглавием «Путевые заметки» в газете «Речь» в 1911. Белый 
переработал свои очерки в отдельную книгу для издательства «Мусагет», 
но вследствие разногласия с редакцией книга не вышла. В перечне сочине
ний Белого, напечатанном на ненумерованных страницах в «Кризисе мыс
ли», вышедшем в январе 1919, значится: «"Путевые заметки". Дневник пу
тешествия. 1. Сицилия (готовится). 2. Тунисия (печатается). 3. Радес (гото
вится). 4. Мусульманство и культура Тунисии (печатается). 5. Египет (гото
вится)». Эта книга также числится в каталоге «Алконоста», вышедшем в свет 
вместе с «Кризисом мысли». Позже Белый продал «Путевые заметки» «Кни
гоиздательству писателей в Москве» (см. письмо 15, примеч. 4). 

2 В конце января - начале февраля 1919 Белый провел несколько дней в 
Петрограде и Детском Селе по приглашению Иванова-Разумника для орга
низационных заседаний Вольной Философской Академии. 26 января в Дет
ском Селе на квартире Иванова-Разумника, у которого Белый жил в гостях, 
произошло общее собрание учредителей Вольной Философской ассоциации 
(Вольфила). Среди них были Белый, Иванов-Разумник, А.Блок, Конст. Эр
берг, В.Э.Мейерхольд, К.С.Петров-Водкин, Н.Н.Пунин, А.З.Штейнберг, и 
Б.А.Кушнер. См. также примеч. 1 к письму 11. 

9. Андрей Белый - Алянскому 
< 17 февраля 1919. Москва> 

Глубокоуважаемый и дорогой Самуил Миронович, 
У меня к Вам очень большая просьба: когда будете в Москве, за

хватите с собой не только корректуры «Записок Чудака», но и руко
пись 1 ; мне она очень нужна для дальнейшего писания. Очень, очень 
прошу: захватите рукопись. 

Как журнал? Продолжаю им «увлекаться», вижу все больше и 
больше, что он нужен; все другое - «марево»; нужна литература 
художественная; именно теперь, сейчас. А «культурные» строи
тельства - фикции: сон, никому не нужный. Написал для 2-го № 
журнала статью 2 . 

Желаю Вам всяческого успеха. Надеюсь, до скорого свидания. 
Б.Бугаев 

Р .8 . Готовлю продолжение «Чудака». 

Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 17.2.<19>19. Адрес Бело
го на конверте: Москва. Кудр<инская> Садовая, д. 6, кв. 2. 

1 Ср. записи в РД: февраль 1918 - «Делаю черновые наброски "Записок 
чудака"»; март - «Много пишу "Записки Чудака"»; апрель - «Пишу "Запис
ки чудака"»; октябрь - «Усиленно сызнова перерабатываю и пишу "Записки 
чудака"»; ноябрь - «Пишу "Записки чудака"; нет возможности даже в схеме 
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отметить напряженность работы за этот месяц». Начало «Записок чудака» 
было напечатано в первом номере «Записок мечтателей»: «Я. Эпопея. Том 
первый. Записки чудака. Часть первая. Возвращение на родину» (с.9-71). 

2 Подразумевается очерк Белого «Дневник писателя. Почему я не могу 
культурно работать», опубликованный в «Записках мечтателей» (1921. 
№2/3. С.113-131). О высылке рукописи статьи Белый писал Алянскому 28 
февраля (письмо 14). Ср. письмо Иванова-Разумника Белому от 4 марта 
1919: «Знаю о Ваших настроениях: "почему Вы не можете «культурно» 
работать" - знаю и во многом разделяю» (Андрей Белый и Иванов-
Разумник. Переписка. С. 173). 

10. Алянский - Андрею Белому 
19 февраля 1919. Петроград 

Петербург, 
19 февраля 1919 г. 

Глубокоуважаемый и дорогой Борис Николаевич! 
Сегодня получил Ваше письмо. Вы очень обрадовали меня тем, 

что не остыли к журналу 1 . Лично для меня это единственная цель, и 
я забросил все и гоню по мере сил журнал. Посылаю Вам начало 
корректуры «Чудака» с ремингтонированной рукописью, которую 
получил от Кожебаткина (6-ти недостававших страниц от него еще 
не получил). Оригинал рукописи (начала) находится, т<аким> о<б-
разом>, у Кожебаткина, дальнейшую же рукопись Вам обязательно 
привезу с просьбой по миновении надобности в ней вернуть мне. 

Для дальнейших № № журнала хотелось, чтобы «Записки Чудака» 
можно было делить на порции приблизительно в 3 листа. Это значи
тельно облегчит и ускорит выход каждого последующего №. Я пола
гаю, что для этой цели журнал придется выпускать листов по шесть 
(6) в номере, причем не меньше половины материала всего журнала 
должна занимать следующая часть «Записок чудака». Статьи же 
Ваши обязательно нужны. Это вполне естественно, что Вы будете 
доминировать в журнале, ибо другие сотрудники еще не заразились 
Вашим желанием писать. Надеюсь, что после 1, 2<-го> номеров и 
другие раскачаются, впрочем, если и не раскачаются, пусть на себя 
пеняют. Вам же я, Борис Николаевич, бесконечно благодарен. Вы 
открываете новую страницу в литературе, и я всеми силами буду 
помогать Вам эту страницу разворачивать. 

Думаю приехать в Москву очень скоро, тогда заберу корректуру 3 . 
Пока же крепко жму Вашу руку. 

Преданный Вам 
САлянский 
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Ответ на письмо 9. На бланке издательства «Алконост». 
1 В этот же день Алянский также отправил А.Блоку письмо, затраги

вающее вопросы программного самоопределения будущих «Записок мечта
телей». Фрагменты из него опубликованы в кн.: Белов СВ. Мастер книги... 
С.43-44. 

2 Александр Мелентьевич Кожебаткин (1884-1942) - секретарь редак
ции изательства «Мусагет», владелец издательства «Альциона». 

3 См. запись Белого о марте 1919 в РД: «Появление Алянского; ряд бесед 
организ<ационных> о журнале "Записки Мечтателей"». 

11. Андрей Белый - Алянскому 
<19 февраля 1919. Москва> 

Глубокоуважаемый и дорогой Самуил Миронович, 
Я уже раз написал Вам, но пишу еще раз, не уверенный в том, что 

письмо дойдет; мне необходимо иметь рукопись «Чудака» для целей 
архитектонических; очень трудно писать дальше, не имея под рукой 
написанного; поэтому, - моя просьба к Вам: когда поедете в Москву, 
то с корректурой «Чудака» захватите и рукопись; мне это важно как 
при правке корректуры, ибо я не могу править без рукописи, так и 
для возможности быстро писать дальше. 

Жду Вас. Как обстоит с печатанием? Я, должно быть, откажусь 
от «председательствования» в В<ольном> Ф<илософском> 0 < б щ е -
ст>ве . В Москве - работается: не такие теперь времена, чтобы по
следние силы отдавать на обществ<енную> деятельность. Надо со
средоточиться; и - работать внутренне. 

Остаюсь искренне преданный 
Б.Бугаев 

Р.8. Будьте такой любезный, прихватите с собой узелок мой. Там 
- необходимые мне вещи; я в Петроград, вероятно, не приеду. 

Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 19.2.<19>19. 
1 Ср. письмо Иванова-Разумника Белому от 16 января 1919: «...вместо 

"Скифа" - С.К.И.Ф., то есть: Социально-Культурный Факультет Искусств, 
открываемый на днях Вольно-Философской Академией, председателем 
совета которой избраны Вы», а 4 марта: «...не торопитесь принимать ре
шение относительно "Вольфила". Ибо Вольн<ая> Фил<ософская> Ак<аде-
мия> - именно и не есть "культурная " работа» (Андрей Белый и Иванов-
Разумник. Переписка. С. 169,173). 

Замысел будущей Вольной Философской ассоциации (Вольфила) воз
ник весной 1918, в сентябре 1918 обсуждение проекта новой организа
ции возобновилось; см.: Блок А. Записные книжки 1901-1920. М., 1965. 
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С.429 (запись от 30 сентября 1918). Видимо, во время пребывания в Моск
ве в конце декабря 1918 Иванову-Разумнику удалось договориться об уча
стии Белого в работе будущей Вольфилы. Предполагаемое открытие Воль-
филы в конце января 1919 (см. письмо 8, примеч. 2) было отложено вслед
ствие препон со стороны официальных инстанций. Первое заседание со
стоялось только 16 ноября 1919; на нем выступил А.Блок с докладом «Кру
шение гуманизма». Белый принимал активнейшее участие во всех делах 
этой общественной организации, просуществовавшей до 1924. Она была 
учреждена «с целью исследования и разработки в духе философии и социа
лизма вопросов культурного творчества» (Устав Вольной Фило-софской 
ассоциации. - ИРЛИ. Ф.79. Оп.5. Ед.хр.12. Л.З). См. также: Заблоцкая А.Е. 
Конст. Эрберг в научно-теоретической секции ТЕО Нар-компроса (1918-
1919) // Минувшее: Исторический альманах. Вып.20. М.; СПб., 1996. С.395-
397. 

12. Андрей Белый - Алянскому 
<23 или 24 февраля 1919. Москва> 

24 февраля <19>19 года 1 

Глубокоуважаемый и дорогой Самуил Миронович, 
Выяснилось для меня окончательно: я не поеду в Петроград, по

тому: для работы над «Записками Чудака» мне необходимо иметь 
рукопись, или копию с нее; ужасно трудно работать, не имея частей, 
написанных много месяцев назад, которых едва помнишь; все это 
ложится в дальнейшем, как трудность архитектоники; я Вам для 
2<-го> № «Записок мечтателей» приготовил порцию: но первая 
часть растянулась; окончание ее не поместится 2 . 

Кстати: как «Записки»? Выйдут ли? Если нет, сообщите письмом. 
На днях узнал о судьбе Ал<ексея> М и х а й л о в и ч а Ремизова> и 
Раз<умника> Вас<ильевича> 3 . Страшно взволнован: сегодня иду к 
Евг<ению> Герм<ановичу> узнавать 4 . 

Все культурные строительства - «суета сует» на фоне нынешне
го времени; литература - наиболее реальное, нужное дело; 1 книга 
стоит 100 заседаний. Все более укрепляюсь в этой мысли. 

Итак: жду 1) или письма от Вас, или 2) Вас самих: жду очень ру
кописи «Записок». Если Вам трудно привезти рукопись, то - захва
тите 2 гранки корректур; одну для правки; другую для автора; без 
рукописи не могу дальше писать. 

Это письмо по счету третье: получили ли Вы 2 предыдущих? 
Жду экземпляров 1) «Христос Воскресе», 2) «Кризиса Мысли». 

Если можно, 3 экземпляра «Кризиса Жизни» (я - куплю их). Как об
стоит дело с остальными рукописями? Я, кажется, перегрузил Вас 
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ими. Если можно, если не сейчас издаете «Гпоссолалию», захватите 
ее с собой 5 . Привет Блоку. 

Остаюсь искренне преданный и готовый к услугам 
Б.Бугаев 

1 В автографе описка в дате: «17 года». Вероятно, авторская датировка 
письма не точна, поскольку на почтовом штемпеле конверта от письма обо
значено: Москва. 23.2.<19>19. 

: Продолжение «Записок чудака» было опубликовано в «Записках меч
тателей» (1921. №2/3. С.7-95) под названием «Я. Эпопея». В конце текста 
обозначено: «Продолжение в следующем номере». Однако печатание «За
писок чудака» на страницах журнала-альманаха не было окончено. Книга 
вышла в свет отдельным изданием в двух томах в 1922 в берлинском изда
тельстве «Геликон». 

3 13 февраля 1919 Иванов-Разумник был арестован в Детском Селе и 
доставлен «на Гороховую, 2 в здание бывшего градоначальства, в знамени
тый центр большевистской охранки и одновременно с этим - пропускную 
регистрационную тюрьму для всех арестованных» (Иванов-Разумник. Писа
тельские судьбы. Тюрьмы и ссылки. М., 2000. С. 124). 14 и 15 февраля по 
делу Иванова-Разумника (не существовавший заговор левых эсеров) были 
арестованы и отвезены на Гороховую А.М.Ремизов, А.Блок, К.С.Петров-
Водкин, М.КЛемке, С.А.Венгеров, А.З.Штейнберг, Е.И.Замятин, Конст. 
Эрберг и другие (см.: Там же. С.128). Все они были скоро освобождены, а 
Иванов-Разумник был отправлен под конвоем в Москву и находился там в 
заключении до конца февраля (Там же. С. 123-158). 

Белый читал об арестах в меньшевистской газете «Всегда вперед!»: 
«Нам сообщают, что в связи с так называемым заговором левых эсеров в 
Петрограде арестованы писатели: Иванов-Разумник, Ремизов и Сологуб» 
(Аресты писателей // Всегда вперед! 1921. №12, 21 февраля). Сологуб избе
жал ареста. 

4 Евгений Германович Лундберг (1887-1965) - прозаик, критик. В 1910-е 
разделял левонароднические убеждения, сотрудничал в столичной газете 
«День», был заместителем редактора литературного отдела газеты «Знамя 
труда». Весной 1918 он, вслед за правительством, переехал в Москву, слу
жил в Наркомпросе. Летом 1920 переехал в Берлин, где работал одним из 
руководителей издательства «Скифы». Подробнее о нем см.: Русская книга 
(Берлин). 1921. №1. С.25 (Отдел IV: Писатели. Судьба и работа русских 
писателей, ученых и журналистов за 1918-1920 гг.). 12 марта 1919 Белый 
писал Иванову-Разумнику: «Вашу открытку, по которой не ясно понял, в 
чем дело, получил в день, когда в газете "Всегда вперед" прочел о Вашем 
аресте <...> тотчас бросился к Лундбергу, его - не застал» (Андрей Белый и 
Иванов-Разумник. Переписка. С. 174). 

5 Ср. записи в РД за 1917: август - «весь месяц в огромной работе соби
рания лингвистического материала; <...> именно в этот месяц устанавлива
ется мой взгляд на "глоссолалию"; у меня скапливается огромный материал 
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примеров, выписок и ряд исписанных страниц, часть которых лишь выли
лась в "Глоссолалию"»; октябрь - «в <Царском Селе> пишу текст "Глоссо
лалии", использывая <так!> имеющийся у меня материал». Белый собирался 
опубликовать ее в сборнике «Скифы», а поскольку третий сборник «Ски
фов» так и не вышел, «поэма о звуке» «Глоссолалия» оставалась в течение 
ряда лет неизданной. Она была выпущена в свет в Берлине в 1922 отдель
ным изданием в издательстве «Эпоха». 

13. Алянский - Андрею Белому 
24 февраля 1919. Петроград 

Петербург 
24 февраля 1919 г. 

Глубокоуважаемый и дорогой Борис Николаевич! 
Посылаю Вам при сем конец той части «Записок Чудака», кото

рую получил от Кожебаткина. Между этим концом и началом руко
писи, которую получил от Вас, есть промежуток несколько страниц, 
которых недополучил от Кожебаткина. Если не трудно, соедините 
как-нибудь, если нельзя добыть рукописи от Кожебаткина. 

Здесь же посылаю корректуру Вашей статьи «Дневник писателя», 
которую очень прошу выверить по возможности внимательней и 
быстрей, т. к. с этой статьи начнется журнал 1 ; необходимо отпеча
тать его в первую голову, иначе не хватит шрифта. Я прочел бы пер
вую корректуру сам, но рукопись Ваша настолько неразборчива, что 
не решаюсь, а без рукописи не все ясно. Как только прочтете, пере
дайте ее Георгию Федор<овичу>, который быстро мне перешлет. 
Приезд в Москву мой задерживается, но я буду ни в коем случае не 
позже будущей недели. 

Не помню, писал ли я Вам, что следующие части «Дневника Чу
дака» должны быть короче (каждый отрывок приблизительно в три 
(3) листа), иначе следующие номера журнала будут так же задержи
ваться, как задерживается первый; очень трудно сейчас большую 
книгу печатать. Лучше выпускать номера чаще, но меньше по объе
му, чем наоборот. 

До скорого свидания. Крепко жму руку. 
САлянский 

Р.8. Ваш пакет обязательно привезу. 
САлянский 

На бланке издательства «Алконост». 
1 Первый номер «Записок мечтателей» начинался не «Дневником писа

теля» Белого, а его же программной статьей «Записки мечтателей». «Днев-
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ник писателя» (с датировкой: 9 января 1919 года, Москва) был опубликован 
там же (с. 119-132). 

14. Андрей Белый - Алянскому 
28 февраля 1919. Москва 

Москва 
28 февраля 

Дорогой Самуил Миронович, 
высылаю Вам 1) корректуру, 2) статью для 2<-го> № «Журнала», 

3) следующую порцию «Чудака» (3 с лишним печатных листа). 
Что касается до корректуры, то - я не вполне точно помню, 

сколько еще у Вас осталось от порции, которую Вы получили от 
Кожебаткина; Кожебаткина не могу поймать; постараюсь выцара
пать у него рукопись; не дописываю дальше, ибо для заполнения 
5 недостающих листов надо точно знать, чего именно не хватает, 
т. е. нужны гранки, на которых обрывается порция Кожебаткина и 
гранки со следующей порцией; жду их. 

Что касается до присланной Вами порции, то - я мало исправлял; 
обращаю Ваше внимание на некоторые опечатки, которых в послед
ней корректуре, было бы желательно избежать: 1) очень часто вместо 
«-» (тире) наборщики ставят «-» (черточку); от чего меняется архи
тектура фразы; очень часто наборщики меняют окончания слов: 
вместо «казалось» набирают «казалося» (и обратно), мною = мной, 
посредине = посередине и т. д. Между тем: я ставлю то «казалось», 
то - «казалося», в зависимости от ритма; один «ерик» или «я» раз
рушает целый ритмический период; в одном случае ставлю «посере
дине», в другом «посредине»... Самые ужасные опечатки для меня те, 
где сознательно для ритма поставленное казало«ся» превращается 
наборщиком в казало«сь» (ему невдомек, что его «ерик» проваливает 
меня как автора, создавая ритмический «ухаб»; например: в строе 
фразы ритм гладок, а в строе « - Ц Ц — Ц Ц » уже 
есть ухаб, и от «ь» и «я» наборщика зависит сломать фразу мою. 

Поэтому главные опечатки, мной исправленные, - не «опечатки», 
а абстрактное отношение наборщика, который видит слово «мною» 
(«ю» для ритма), а набирает «мной» (ритм - разрушен). Эти мои ис
правления, дорогой Самуил Миронович, я и прошу Вас в чистовой 
корректуре проверить, а то наборщик (особенно «сознательный» 
наборщик) способен просто презреть мою правку. (Не все ли равно, 
«ь» и «я» в слове «казалось»?) Я уже года борюсь с этой психологи
ей «сознательного» наборщика, вмешивающегося в «ритм» моих 
произведений 1 ' 
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Если по условиям печати возможно предпослать это краткое пре
дисловие к «Я», то очень прошу его напечатать 2 . 

Дорогой Самуил Миронович, очень спасибо за Ваше хорошее 
письмо; к Алконосту не только не остываю, а наоборот - разогрева
юсь. Я вижу людей, которые рыщут днями, разыскивая то или иное 
произведение, ко мне пристают с просьбами дать единственный эк
земпляр той или иной моей книги «переписать»; мы возвращаемся к 
состоянию до «книгопечатания»; книги начинают переписывать чуть 
ли не от руки; «каждая книга» сейчас есть большее дело, чем даже 
учреждение «Университета» 3 ; все эти «Университеты» - пустыни, 
унылые пустыни; книга же бьет в года... Книга и есть «Универси
тет» современности. 

Дорогой Самуил Миронович, непременно привезите с собой па
кет, который я Вам оставил, там - величайшие «ценности»: мои 
единственные сносные ботинки (хожу - в дырявых); и - калоши 
(хожу в рваных); а - надвигается «потопная» весна.. . 4 

Жду Вас: крепко жму руку. Александру Александровичу сердеч
ный привет. 

Б.Бугаев 
Р.8. Если бы Вы мне привезли несколько «Кризисов Жизни»; и 

«Кризис Мысли»; у меня просят знакомые (например, Гершензон 5 ) ; 
обижаются, а у меня нет. «Кризис Жизни» я бы купил у Вас. 

Ответ на письма 10 и 13. 
' Этого же вопроса Белый касается в недатированной записке к Алян-

скому: 
Дорогой Самуил Миронович, 

спешу: простите, что лапидарен. Кожебаткина не видел. Пропуск 
- восполнил. С корректурой - та же история: наборщик убивает ме
ня, набирая «я» вместо «ь» (казалось = казалося); и - обратно. 

Привет: до скорого свидания. 
Б.Бугаев 

2 Имеется в виду «Вместо предисловия», с датой: Москва. 1919 г. Фев
раль. Оно было опубликовано перед началом текста «Я. Эпопея» в первом 
номере «Записок мечтателей» (с.11-12). 

3 В ноябре-декабре 1918 Белый принимал деятельное участие в разра
ботке проекта «Театрального университета» при научно-теоретической сек
ции ТЕО. Ср.: «Моя работа, как заведующего Теорет<ической> Секцией 
"ТЕО" Наркомпроса. 388. Ноябрь. Доклад о плане Театр<ального> Универ
ситета. <...> 392. Декабрь. Доклад о программе теореКических> курсов 
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