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Аннотация: Увлечение музыкой и эстетическими идеями Р. Вагнера было характерно для культуры эпохи модерна. 
Сложно переоценить его роль для становления символистского театра, а также для формирования отдельных эстети-
ческих и художественных миров русских авторов рубежа XIX–XX вв. Среди них можно указать и стоявшего особняком 
от основной магистрали развития русского символизма И. Анненского, в одном из писем к Е. М. Мухиной самоопре-
делившегося как вагнерианец. И если роль вагнеровских эстетических концепций в оформлении символисткой драма-
тургии изучена достаточно подробно, то исследования этого слоя в лирике русских модернистов предпринимаются 
значительно реже. Цель – выявить и изучить вагнерианский слой в поэзии И. Анненского. В его книгах стихов «Тихие 
песни» и «Кипарисовый ларец» выявлены отсылки к таким произведениям немецкого композитора, как «Кольцо 
Нибелунгов», «Парсифаль», «Тристан и Изольда», увертюра «Фауст». Анализ писем и стихотворений позволяет 
утверждать, что для организации поэтических ансамблей важную роль сыграла лейтмотивная композиция, перене-
сенная из вагнеровского опыта объединения опер в тетралогию в один из принципов циклообразования в лирике, что 
можно видеть в развитии тем потаенной любви, чувства Бога, поиска идеала как в несобранных циклах И. Анненского, 
так и в оформлении поэтических книг.
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Abstract: Passion for R. Wagner’s music and aesthetic ideas was characteristic of the Art Nouveau culture. At the turn 
of the XIX–XX centuries, it affected the Symbolist theater and shaped the aesthetic and artistic worlds of many Russian 
authors. Innokentii Annensky stood apart from the Russian mainstream symbolism. In his letter to E. M. Mukhina, he defined 
himself as a Wagnerian. The role of Wagner's aesthetics in the symbolist drama has received a lot of scientific attention, 
whereas its effect on the Russian modernist poetry remains largely understudied. This article introduces the Wagnerian layer 
in I. Annensky’s poetry. His Quiet Songs and The Cypress Chest appeared to have numerous references to such Wagner’s works 
as The Ring of the Nibelung, Parsifal, Tristan and Isolde, and Faust. The author analyzed I. Annensky’s poetry and correspondence. 
The analysis showed that the method of leitmotif composition helped the poet to structure his poetic ensembles. I. Annensky 
adopted Wagner's experience of combining operas into a tetralogy and used it to unite his own poetry into cycles. This 
device is especially obvious in the themes of secret love, the God sense, and the search for the ideal in his stand-alone cycles 
and poetry books.
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Введение

1 Анненский И. Ф. Письма, сост., предисл., коммент. и указатели А. И. Червякова. Т. 2. 1906–1909. СПб.: Галина скрипсит; Изд-во им. Н. И. Новикова, 
2009. С. 122.
2 Там же. С. 121 – 122.

Поэзия Иннокентия Анненского в своей сути есть лири-
ка текучих, подвижных состояний души и сознания, что 
выразилось в усиленной разработке поэтики времени 
и в специфике его лирических сюжетов. Закономерно, 
что творчество поэта рассматривалось как проявление 
импрессионизма в лирике [1, с. 219–243; 2, с. 75–115]. 
Однако  интерес к движению времени в противовес неиз-
менной вечности связывает его поэтический мир не только 
с исканиями в живописи, но и с музыкой, тем более что 
установка на синтез искусств объединяла всех предста-
вителей эпохи модерна [3]. Многие исследователи [4; 
5, с. 85; 6; 7, p. 273–275; 8; 9] отмечают высокую степень 
музыкальности его стихотворений, начиная от звуковой 
инструментовки, продолжая развитием темы музыки и свя-
занных с нею мотивов и образов, заканчивая жанровыми 
формами вплоть до названия первой поэтической книги 
«Тихими песнями».

В этой связи примечательно наблюдение А. Ф. Лосева 
о том, что в искусстве можно выделить два типа миро-
ощущения – музыкальное и образное. При этом «музыкаль-
ное мироощущение есть ощущение текучести, процессу-
альности, непрерывного потока бытия и, с другой стороны, 
есть познание чистого качества предметов, познание того 
общего материала, из которого они создаются» [10, с. 317]. 
С точки зрения А. Ф. Лосева, по всей вероятности, не без 
влияния Ф. Ницше искусство музыки характеризуется 
как наиболее сродное трагизму. Добавим к этому, что основ-
ной эмоциональный тон, которым пронизано творчество 
И. Анненского, зачастую характеризуется как трагическая 
ирония [11; 12, с. 155–197; 13]. Откликаясь на знаменитое 
название работы Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа 
музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру», А. Ф. Лосев 
определяет музыку через ее генезис: «Трагедия произошла 
от музыки, или, чтобы не подумали, будто мы имеем здесь 
в виду реальные музыкальные произведения, трагедия про-
изошла из духа музыки. Ибо настоящая музыка не состоит 
из звуков, но – из элементов духа» [10, с. 320].

Этот же комплекс идей Ф. Ницше о рождении трагедии 
из духа музыки, вдохновленный знакомством с творчеством 
Р. Вагнера, как отмечает в своей работе Г. В. Петрова [14], 
волновал И. Анненского. И его самоопределение вагне-
рианец из письма к Екатерине Максимовне Мухиной 
от 22 февраля 1907 г., написанного по-французски и пере-
веденного Л. Я. Гинзбург: «Вагнерианцем же я оста-
юсь, я им был всегда, и я заранее радуюсь перспективе 
увидеть "Кольцо" полностью»1, – открывается не толь-
ко как признание в любви к музыке немецкого ком-
позитора, но и как осознанная эстетическая позиция,  

определяющая его принадлежность к творческим уста-
новкам эпохи модерна.

В современном литературоведении накоплено немало 
работ о влиянии творчества Р. Вагнера на эстетику и поэ-
тику русского модернизма, формирование идей синтеза 
искусств, индивидуальные творческие системы и поэти-
ческие миры [15–17; 18, с. 90; 19; 20; 21, с. 131–137]. 
Отдельные наблюдения о значимости вагнерианства в жиз-
ни и творчестве И. Анненского обнаруживаем в работах 
Г. В. Петровой [22, с. 35], Н. Гамаловой [23, p. 265–272], 
С. В. Косихиной [24, с. 38–39], в подробных комментариях 
А. И. Червякова к изданию писем И. Анненского.

В свете этого самоопределения поэта и малой степени 
изученности вопроса представляется важным выявить 
вагнерианский слой, создающий определенную подтек-
стовую структуру в его лирике, что и является целью 
предлагаемой работы.

Методы и материалы
Работа выполнена в рамках историко-литературного под-
хода с подключением методов структурно-семиотиче-
ского анализа, биографического и историко-культурного 
комментирования. Исходя из переписки И. Анненского 
с близкими людьми, воспоминаний о нем, а также эстети-
ческих размышлений, рассеянных по разным критическим 
и историко- литературным статьям и работам, определен 
круг любимых им вагнеровских произведений. Среди них – 
оперы «Тристан и Изольда», «Парсифаль» и знаменитая 
тетралогия «Кольцо Нибелунга».

Заслуживает внимания и тот факт, что не все произведе-
ния композитора были высоко ценимы И. Анненским. Так, 
его реплика из уже упоминавшегося письма к Е. М. Мухиной 
от 22 февраля 1907 г. свидетельствует о неприятии 
им «Лоэнгрина»: «Вы говорите мне о Лоэнгрине. Знаете 
ли Вы, что я думал об этом персонаже (мистическом в боль-
шей мере, чем таинственном) и, может быть, в тот самый 
момент, когда Вы ему аплодировали, <…> мне не слишком 
нравится этот мир лебедей и упитанных блондинок с глазами 
цвета пивной пены»2.

В этой связи методика отбора поэтических текстов 
опирается на присутствие в них вагнеровских аллюзий 
и реминисценций. Следующим этапом становится анализ 
функционирования выявленной реминисценции в поэти-
ческой структуре текста. На третьем этапе осуществляет-
ся обобщение и систематизация отдельных наблюдений 
с целью выявить смыслообразующую роль вагнерианского 
слоя в поэтическом мире И. Анненского.
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Символика Грааля и тема исканий идеала 
(«Парсифаль» в поэтических «отражениях» 
И. Анненского)
Музыкальная природа первой поэтической книги авто-
ра «Тихие песни» (1904) осмыслена в разных работах. 
Но в связи с вагнерианством хотелось бы отметить еще 
один смысловой нюанс, который воплощен в эпиграфе 
к этому сборнику:

Из разбитого фиала
В эти песни пролита,
Но увы! не красота.
Только мука идеала3.

В нем предлагаемая книга явлена не как обретен-
ный о мире смысл. Главное ее значение – указание пути 
исканий идеала. Показательно, что соединение мотивов 
пути как искания идеала и образа чаши уже было вопло-
щено в одном из ключевых символов западноевропейского 
средне векового искусства – в Граале. Важно и то, что 
благодаря операм Вагнера о рыцарях Грааля – Лоэнгрине 
и Парсифале – этот символ оказался актуализирован в искус-
стве модерна.

Стоит отметить, что И. Анненский непосредственно 
связывал музыку Вагнера со сферой идеала. В том же 1904 г., 
когда выходит в свет его книга «Тихие песни», И. Анненский 
пишет в письме к А. В. Бородиной от 15 июня о своем 
отношении к музыке немецкого композитора. И в момент 
уяснения самому себе степени близости его произведе-
ний собственному духовному складу он определяет роль 
этой музыки как связующего звена с миром идеала, изме-
нившимся в свете переживания состояния утраты Бога: 
«То, что я до сих пор знаю вагнеровского, мне кажется 
более сродным моей душе, чем музыка Бетховена, а почему 
я и сам не знаю. <…> Может быть потому, что я потерял 
Бога и беспокойно, почти безнадежно ищу оправдания 
для того, что мне кажется справедливым и прекрасным»4.

Указание на музыку Р. Вагнера как прояснение связи 
человеческого Я с идеалом позже станет основой лириче-
ского сюжета его стихотворения «О нет, не стан», замы-
кающего «Трилистник проклятия» в книге «Кипарисовый 
ларец». Само стихотворение написано в 1906 г. и построено 
на парадоксальных контрастах, проясняющихся из музы-
кального подтекста, о чем нам уже доводилось писать [25], 
приведем здесь только один из выводов: на протяжении 
6–7 лет вагнеровская музыка, и в частности «Парсифаль», 
в основе сюжета которого – искание Грааля, становится 
для И. Анненского воплощением религиозного чувства, 
близкого ему самому. В этом чувстве сложно переплете-
ны спроецированные на образ вагнеровского Амфортаса 
чувства утраты Бога и памяти о нем как единственном 
источнике идеала, который в отпавшем мире недоступен 

3 Анненский И. Ф. Стихотворения и трагедии, вступ. ст., сост., подгот. текста, примеч. А. В. Федорова. Л.: Сов. писатель, 1990. С. 53.
4 Анненский И. Ф. Письма. Т. 1. 1879–1905. С. 349.

как утраченный рай, но без которого осмысленная жизнь 
и человечность невозможны. Отсюда и страдание, кото-
рое совмещает в себе мучительность проклятия, и спа-
сительность памяти о трансцендентном, побуждающая 
искать смысл в обессмысленном мире, предлагающем 
вместо подлинного счастья лишь его призрачное обеща-
ние, оборачивающееся обманом Кундри (влажный блеск 
малиновых улыбок).

Неразрывная связь религиозного (с акцентом на трагизм 
утраты Бога) и эстетического чувств, духовный порыв, 
устремленный к преодолению иронии, выведенной на пер-
вый план посредством тропов, характерны и для стихо-
творений И. Анненского, в которых нет текстуально обозна-
ченных отсылок к Вагнеру, но есть то, что в интерпретации 
русского поэта может быть обозначено как вагнериантство, 
проникнутое духом искания идеала. Среди таковых можно 
указать стихотворения «Поэзия» («Над высью пламенной 
Синая…»), «Идеал», «Среди миров», «В небе ли меркнет 
звезда…» и др.

Тема потаенной любви, антиномия стихии  
и индивидуальной воли («Тристан и Изольда», 
«Кольцо Нибелунга» в творческой рецепции 
И. Анненского)
Другим важным обращением И. Анненского к творчеству 
Вагнера становится тема любви Тристана и Изольды. При 
этом для самого И. Анненского она раскрывается как вари-
ация, явленная еще в двух парах, одна из которых тоже вос-
ходит к Вагнеру – Зигфрид и Брунгильда, а вторая введена 
им при сопоставлении Вагнера с Еврипидом, «Зигфрида» 
с «Ипполитом», речь идет о Федре и Ипполите. Сравнивая 
в «Лекциях по античной трагедии» «Ипполита» и «Зиг-
фрида», он делает акцент на большем мифологизме немец-
кой оперы по сравнению с древнегреческой трагедией, 
также его внимание привлекает лейтмотивная композиция, 
введенная Вагнером. И эта лейтмотивная организация 
использована им в качестве скреп в развитии темы пота-
енной любви, данной посредством вариаций в несобран-
ных микроциклах, отдельные элементы которых вошли 
в состав других макроконтекстов, но не утратили единства 
между собой посредством лейтмотивных функций симво-
лов, повторяющихся в лишь на первый взгляд разрознен-
ных стихотворениях. Представляется, что такое решение 
позволило И. Анненскому еще больше усилить эффект 
потаенного чувства и скрыть от посторонних глаз за завесой 
эстетизации драматизм живого чувства.

В обращении И. Анненского к теме Тристана и Изольды 
имеется биографический компонент, обусловленный ситуа-
цией мистического брака поверх брака, заключенного перед 
Богом и людьми. Это событие «венчанья душ» известно 
нам по письму О. П. Хмара-Барщевской к В. Розанову 
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от 20 февраля 1917 г. [5, с. 67]. По всей вероятности, 
согласно письму, это чувство отразилось не только в стихо-
творении «В марте», но нашло воплощение в поэтических 
мотивах лучезарного слиянья, миража, сновидения, бре-
да сумасшедшего. В этом же описании «венчанья душ»  
раскрывается и ассоциативная связь образов рук – вет-
вей – цветов в развитии темы любви в стихотворениях 
«Электрический свет в аллее», «Дальние руки» и др.

При этом следует с осторожностью относиться к закре-
плению обращения И. Анненского к этому сюжету ситуа-
цией, описанной О. П. Хмара-Барщевской. Дело в том, что 
Тристан и Изольда возникают в его переписке с Е. М. Мухи-
ной, причем сам контекст письма весьма примечателен. 
На первый взгляд, их упоминание в письме к Е. М. Мухиной 
от 23 июля 1908 г. обусловлено поездкой адресата в Байройт. 
Но именно в это лето оперу «Тристан и Изольда» не ста-
вили, и упоминание ее персонажей, усиленное контекстом 
письма, приобретает более интимный характер, обуслов-
ленный предчувствием смерти, которое, судя по выбранной 
цитате из либретто, и подвигло И. Анненского на сожже-
ние своих рукописей, о котором он упоминает в письме 
непосредственно перед обращением к Вагнеру: «Жглись 
старые стихотворения, неосуществившиеся планы работ, 
брошенные материалы статей, какие-то выписки, о кото-
рых я сам забыл. <…> Простите, дорогая, что наполнил 
письмо собою… Так как-то подвернулся этот предметик. 
Тристан и Изольда… Вы их нынче не услышите… Там 
есть чудное полустишие

Ich hore das Licht…
Sei tu? Это уже не из Вагнера»5.

Может быть, сама ситуация «венчанья душ», опи-
санная О. П. Хмара-Барщевской, является следствием 
не только воздействия совести, но и эстетической кон-
цепции И. Анненского, выразившейся, например, в его 
рассуждениях о символе Елены Троянской как воплоще-
нии Вечно Женственного, в связи с чем мотив облада-
ния ею в античной литературе, согласно интерпретации 
И. Анненским произведений Гомера и Стезихора, приоб-
ретает призрачный характер. Противовесом призрачному 
обладанию в этой эстетической концепции становится 
мистический брак с символической Еленой, который и ста-
новится источником поэзии, преображающей вечную пытку 
земных желаний в произведение искусства.

А. И. Червяков в комментариях к письму, адресованно-
му Вяч. Иванову 24 мая 1909 г., приводит показательную 
цитату из статьи И. Анненского «Ион и Аполлонид», 
опубликованной еще в 1899 г.: «Мистический брак Елены 
с Фаустом кончается у Гете печально. <…> Не надо особен-
ной проницательности, чтобы понять символический смысл 

5 Анненский И. Ф. Письма. Т. 2. 1906–1909. С. 211.
6 Там же. С. 321.
7 Там же. С. 208.
8 Анненский И. Ф. Письма. Т. 1. 1879–1905. С. 351.

этого брака и этой разлуки. Елена – античное искусство, 
Фауст – тревожная и пытливая мысль романтика. Плод 
их союза – новая поэзия. Божественные покровы Елены, 
это – классическая форма, завещанная нам древностью»6. 
Добавим, что появление образа новой поэзии как следствия 
мистического брака не совсем понятно в случае упоминания 
исключительно имени Гете, но более чем раскрывается, 
если учесть обращение к этому произведению немецко-
го поэта Вагнера, написавшего по мотивам «Фауста» 
увертюру к симфонии. Так, в письме к Н. П. Бегичевой 
от 22 июля 1908 г. И. Анненский особенно выделяет имен-
но это его произведение из всех, прозвучавших на вечере 
в Павловске7. Среди других произведений, прозвучавших 
на этом вечере, как указывает А. И. Червяков со ссылкой 
на газетное объявление, были вступления к «Парсифалю», 
«Лоэнгрину», «Тристану и Изольде», полет Валькирий 
и сцена смерти Зигфрида.

Показательно сходство ситуаций мистического брака  
Елены и Фауста как символа рождения новой поэзии и жиз-
нетворческого его преломления, описанного в письме 
О. П. Хмара-Барщевской как событие «венчанья душ», 
соприкасающегося с темой Тристана и Изольды. Весьма 
вероятно, что в контексте эстетических воззрений 
И. Анненского, это событие послужило основой лилейно-
го мифа в его поэзии, породив символ поэтического кубка 
лилий как прекрасного сосуда с напитком вдохновения 
в микроцикле «Лилии». Анализ стихотворений микроцикла 
«Лилии» и рассыпанного цикла «мучительных сонетов», 
состоящего из четырех стихотворений, в заглавие которых 
входит это жанровое определение, позволяет утверждать, 
что активнее всего обращение к теме Тристана и Изольды 
обнаруживается во «Втором мучительном сонете», вошед-
шем в «Кипарисовый ларец», в развитии образности меда 
и яда как символов волшебного напитка, обрекающего целу-
ющихся влюбленных на ужас и страдания потаенной любви.

Помимо темы потаенной любви, отсылки к операм Вагнера 
из «Кольца Нибелунга» способствуют развитию анти-
номии роковой предопределенности и свободы выбора. 
Так, разъясняя различие образов Ипполита и Зигфрида, 
И. Анненский указывает на то, что немецкий композитор, 
в отличие от Еврипида, обращается не столько к мотивам игры 
богов человеком и предчувствия свободы, сколько воплощает 
изначально стихийную волю, в которой человек переживает 
свою неотделимость от пронизанного духом музыки миро-
здания: «Сила вагнеровского творчества была не в красоте 
человеческого чувства, не в гибкости мысли, не в переливах 
настроений, а в супранатуральной, стихийно-абсолютной 
музыкальности»8. По мысли И. Анненского, Вагнеру уда-
лось воплотить в «Зигфриде» ту музыку, которая предстает 
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первородной стихией, из которой возникает мир. Аналогом 
этого рассуждения можно считать сцену разговора Фамиры 
с матерью после его состязания с Евтерпой в пьесе «Фамира-
кифаред». Это та стихия музыки, которая своей игрой 
порождает и завораживает не только людей, но и богов, 
считающих, что они играют людьми (клавишами фортепиано, 
смычком и струнами скрипки, если вспомнить образность 
стихотворений И. Анненского «Первый фортепьянный 
сонет», «Второй фортепьянный сонет», «Смычок и стру-
ны», «Старая шарманка»), но сами, как выясняется, ока-
зываются следствием музыкальной игры, как это и было 
представлено в со- и противопоставлении менад и невольниц 
в двух фортепьянных сонетах. У Вагнера это особенно остро 
представлено в опере «Валькирия».

Заключение
Рассмотренные примеры позволяют утверждать, что вагне-
рианство И. Анненского не исчерпывается его любо-
вью к произведениям немецкого композитора, но, будучи 
глубинно пережитыми, становятся одним из претекстов  

в развитии ключевых тем поэта – исканий идеала, неотде-
лимых от религиозного чувства, сложно совмещающего 
чувство утраты Бога с невозможностью вне божествен-
ности преодолеть сомнения и соприкоснуться со сферой 
Абсолюта, и потаенной любви, лирически заостряющей 
антиномию стихийной деперсонализации и индивидуа-
листической свободы воли. При этом развитие обеих тем 
повлекло за собой обращение к лейтмотивной композиции 
при организации макроконтекстов (поэтических книг 
«Тихие песни» и «Кипарисовый ларец»), а само рас-
крытие этих тем оказалось обусловленным эстетическими 
взглядами, характерными для искусства эпохи модерна 
с ее установкой на синтез искусств.
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