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М И Ч У Р И Н Ы  С Л Ó В А
ОТ  С О С ТА ВИТЕ ЛЯ

Стараньями нашими прежние чувства
Алмазом сверкают в оправе искусства
Что прежде валялось как сгнившая падь
То в наших делах расцветает опять
Да, мы садоводы, Мичурины слова
В котором искусства таится основа
Мы пальцы всех рук что срывают плоды
Мы ступни всех ног что вскопали сады

А. Х. В. Касыда министру культуры

«Читатель! Здесь собраны сочинения всех далее вперед смо-
трящего поэта Алексея Хвостенко», — такими словами Анри 
Волохонский сопроводил составленный им (анонимно!) ито-
говый том1 поэтических сочинений своего друга и соавтора. 
Настоящий сборник также носит характер предваритель-
ного итога. В  нем представлены наиболее существенные, 
на взгляд составителя, отклики на творчество двух вперед 
смотрящих поэтов — как по отдельности, так и  в  соавтор-
стве, — а  также те их произведения, которые были опубли-
кованы, но по разным причинам не вошли в  собрания их 
сочинений: уже упомянутую «Верпу», трехтомник Волохон-
ского и «Всеобщее собрание произведений А. Х. В.»2. Наряду 
с  уже публиковавшимися, часто малодоступными исследо-
ваниями, сборник включает в себя целый ряд новых статей, 

1 Хвостенко А. Верпа. Тверь: Kolonna Publications; Митин журнал, 2005.
2 Волохонский А. Собрание произведений: В 3 т. / Сост. И. Кукуй. М.: Но-
вое литературное обозрение, 2012; Хвостенко  А., Волохонский  А. Всеоб-
щее собрание произведений  / Сост. И.  Кукуй. М.:  Новое литературное 
обозрение, 2016.



обозначающих те направления, в которых может двигаться 
и  филологическая мысль, и  взгляд заинтересованного, тер-
пеливого и вдумчивого читателя.

Наследие А. Х. В. (в  дальнейшем мы будем пользоваться 
этим коллективным псевдонимом, имея в виду как совместное 
творчество А. Х. и А. В., так и их личные произведения) — уни-
кальное явление в русскоязычной литературе. Дело не только 
в том, что коллективное литературное творчество — явление 
в целом нечастое, и нельзя не согласиться с Полиной Барско-
вой, отметившей в предисловии к последнему интервью Воло-
хонского, что голоса двух поэтов, «столь различных личност-
но, но столь близких творчески», «соединились престранным 
и чудесным образом»1. Вряд ли можно найти другой такой 
случай, когда герметичность поэтики (это касается не толь-
ко Волохонского, традиционно считающегося «герметичным 
поэтом», но и в значительной степени Хвостенко, которого 
Волохонский, старший по возрасту, в  анкете Константина 
Кузьминского назвал своим учителем наряду с  Хлебнико-
вым2) и массовая популярность сочетались бы в одном (пусть 
и коллективном) лице. Конечно, основным медиатором здесь 
выступал Алексей Хвостенко, чье песенное творчество стало 
особенно популярно после начала сотрудничества с группой 
«Аукцыон»; однако едва ли не большую роль сыграла знаме-
нитая песня Волохонского «Рай», в исполнении Гребенщико-
ва вошедшая в культовый фильм «Асса»3.

1 «Я так, сижу немножко»: С поэтом Анри Волохонским беседует Арнис 
Ритупс // Rigas Laiks. Русское издание. Рига, 2017 (лето). С. 77–82. https://
ru.rigaslaiks.art/zhurnal/besedy/ya-tak-sizhu-nemnozhko-19020 (дата обра-
щения 09.02.2024).
2 Антология новейшей русской поэзии у  Голубой Лагуны. Т.  2А  / Сост. 
К. Кузьминский, Г. Ковалев. Ньютонвилль: Oriental Research Partners, 1983. 
С.  232. Как и многие другие реплики А. Х. В. (и не только их), это утвер-
ждение не следует воспринимать как прямое высказывание: так, в  ин-
тервью Д. Иоффе Волохонский говорил: «<…> не было у меня никаких 
учителей» (https://litera.ru/slova/iot e/volohonskij.html — дата обращения 
09.02.2024). 
3 См.: « С  тех пор всякий доброжелатель Волохонского начинает рас-
сказ о нем с этого факта, не упуская возможности возмутиться тем, что 
на обложке диска песен из „Ассы“ автором „Неба голубого“ указан БГ. 
Подтекстом как  бы следует: Волохонский написал далеко не только эту 
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Песни имеют различный удельный вес в корпусе текстов 
А. Х. и  А. В. и  не исчерпывают их совместного творчества. 
То, что их объединяет, критик Игорь Гулин сформулировал 
в рецензии на «Всеобщее собрание произведений» А. Х. В. так: 

В  каждом самом пустяковом тексте Хвостенко и  Волохонского 
есть чувство светлой и бессмысленной гармонии, пронизывающей 
все мироздание. Единственное необходимое умение — заметить ее 
и  поймать кайф. После днее этому тандему Хвостенко–Волохон-
ский, кажется, удавалось лучше, чем кому-либо в русской поэзии1. 

Критик прав в том, что именно поискам светлой гармонии 
и  наслаждению от возможности запечатлеть ее посвящена 
каждая строка этих двух вперед смотрящих поэтов. Ответ 
на вопрос, бессмысленна ли эта гармония, можно найти как 
в  произведениях самих поэтов2, так и  во многих — если не 
всех — публикуемых здесь исследованиях. Представляется, 
что один из ответов может быть таким: именно смелость 
и  искусность в  скрещении смыслов дала А. Х. В. право пи-
сать о  себе — разумеется, в  ироническом, но вместе с  тем 
и серьезном ключе — как о Мичуриных слова. 

Сборник объединяет в себе произведения разных жанров. 
Словарные статьи, воспоминания, рецензии, исследования 

песню, он сочинил кучу куда более сильных стихов. Увы, не видать сол-
нышка этому подтексту.  Объективно получается именно-то обидное: 
Волохонский — прежде всего автор песни про город. Глупейшая судьба: 
войти в  историю поэзии человеком, которого „обокрал“ Гребенщиков. 
А  ведь так и  будет» (Птенц  В. Градостроительство поднебесное и  над-
небесное // Сегодня: Ежедневная общественно-политическая газета. 1994. 
15  июня. №  110). Отметим, что песня «Город золотой» была обозначена 
на конверте альбома «Асса» как народная, Гребенщикову принадлежала 
ее «обработка». И об исполнении песни Гребенщиковым, а даже о факте 
перемены первой строки — «Под небом голубым…» (у Б. Г.) вместо «Над 
небом голубым…» (у  Волохонского) — А. Х. В. неоднократно высказыва-
лись вполне доброжелательно. О  том, кем и  как именно Волохонский 
вошел в историю, свидетельствуют многие материалы этого сборника. 
1 Гулин  И. [Рец. на:] А. Х. В. «Всеобщее собрание произведений»  // Ком-
мерсантъ : Еженедельное приложение «Коммерсантъ Weekend». 2016. 
15 июля. № 24.
2 См. два блока текстов А. В. о симметрии и гармонии в наст. изд.
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и комментарии занимают в нем равноправное место рядом 
с  голосами самих поэтов. Читателю предоставляется воз-
можность как получить информацию о  жизни и  творче-
стве А. Х. В. из первых и из вторых рук, так и познакомить-
ся с самими текстами и возможностями их интерпретации. 
По  тому  же принципу составлена и  библиография, в  ко-
торую, кроме потекстовой росписи прижизненных и  по-
смертных публикаций А. Х. В., включены голоса современ-
ников и,  наряду с  ними, работы молодых исследователей, 
для которых поэты — уже вполне официальные классики, 
а  их произведения — приглашение к  поискам новых иссле-
довательских путей. 

Об остальном скажут сами тексты. Поскольку писались 
они в разное время и в разных условиях, в них неизбежны 
повторения, которые, однако, позволяют проследить за ми-
фологией, складывавшейся вокруг А. Х. В., и увидеть значи-
мость отдельных событий и фактов внутри этой «творимой 
легенды». В  стремлении сохранить индивидуальный голос 
мемуаристов, критиков и  исследователей, мы сохранили 
в  ряде случаев особенности авторского написания. Соста-
вителю остается лишь, вслед за одним из авторов сборни-
ка, пригласить читателя в  этот «особый поэтический уни-
верситет, который еще ждет как своих исследователей, так 
и студентов»1, и подчеркнуть, что университет этот, соглас-
но духу А. Х. В., — Свободный.

Илья Кукуй

1 Аксенов-Меерсон  М. Анри Волохонский. Памяти его слова. — См. наст. 
изд.
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