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РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ ПОЭТ, ПЕРЕВОДЧИК, ХУДОЖНИК-ПЕЙЗАЖИСТ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК.



Кто передаст потомкам нашу повесть?

Ни записи, ни мысли, ни слова
К ним не дойдут: все знаки слижет пламя
И выест кровь слепые письмена.

Но, может быть, благоговейно память
Случайный стих изустно сохранит.

Никто из вас не ведал то, что мы
Изжили до конца, вкусили полной мерой:

Свидетели великого распада,

Мы видели безумья целых рас,
Крушенья царств, косматые светила,

Прообразы Последнего Суда:

Мы пережили Илиады войн
И Апокалипсисы революций.

Мы вышли в путь в закатной славе века,

В последний час всемирной тишины,

Когда слова о зверствах и о войнах
Казались всем неповторимой сказкой.

Но мрак и брань, и мор, и трус, и глад
Застигли нас посереди дороги:

Разверзлись хляби душ и недра жизни,

И нас слизнул ночной водоворот.

Стал человек — один другому — дьявол;

Кровь — спайкой душ; борьба за жизнь —

законом;

И долгом — месть.

Но мы не покорились:

Ослушники законов естества —

В себе самих укрыли наше солнце,

На дне темниц мы выносили силу
Неодолимую любви, и в пытках
Мы выучились верить и молиться
За палачей, мы поняли, что каждый
Есть пленный ангел в дьявольской личине,

В огне застенков выплавили радость
О преосуществленьи человека,

И никогда не грезили прекрасней
И пламенней его последних судеб.

Далекие потомки наши, знайте,

Что если вы живете во вселенной,

Где каждая частица вещества
С другою слита жертвенной любовью
И человечеством преодолен
Закон необходимости и смерти,

То в этом мире есть и наша доля!

21 мая 1921

Симферополь



Отчисленный из университета поэт и художник Максимилиан Волошин удивлял современников
разносторонностью своих интересов. Творец, который умел заключать страсти, бушующие внутри, в рамки
стихотворного жанра, помимо живописи и поэзии, писал критические статьи, занимался переводами, а также
увлекался астрономическими и метеорологическими наблюдениями.



ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Максимилиан Александрович Волошин родился 16 мая 1877 года в Киеве. Мать поэта Елена
Оттобальдовна была женщиной волевой и самобытной. Вскоре после рождения сына она разошлась
с мужем. В Максе женщина хотела воспитать бойцовский характер, а мальчик рос, как
впоследствии сказала о нем Марина Цветаева, «без когтей», был ко всем миролюбив и дружелюбен.



Известно, что в Коктебеле, куда Волошин переехал с матерью в 16 лет, Елена даже
нанимала окрестных мальчишек, чтобы они вызывали Максимилиана на драку. Мать
приветствовала интерес сына к оккультизму и нисколько не огорчалась, что в гимназии тот вечно
оставался на второй год. Один из учителей Макса однажды сказал, что научить чему-либо идиота
невозможно. Не прошло и полугода, как на похоронах того самого преподавателя Волошин
декламировал свои чудесные стихи.

Пройдемте по миру, как дети,

Полюбим шуршанье осок,

И терпкость прошедших столетий,

И едкого знания сок.

Таинственный рой сновидений
Овеял расцвет наших дней.

Ребенок – непризнанный гений
Средь буднично-серых людей.

1903 г.



Хотя писатель с 1897 по 1899 год был студентом юридического факультета Московского
университета и исправно посещал лекции, свои удивительно разносторонние знания он уже тогда
получал самостоятельно. Из биографии публициста известно, что получить диплом Максимилиан
так и не сумел. Отчисленный за участие в беспорядках, он решил не продолжать обучение и
заняться самообразованием.



ЛИТЕРАТУРА

Первая книга Волошина – «Стихотворения» – вышла в 1910 году. В работах, вошедших в сборник,

четко прослеживалось стремление автора познать судьбы мира и историю человечества в целом. В 1916-ом
писатель выпускает в свет сборник антивоенных стихов «Anno mundi ardentis» («В год пылающего мира»). В
этом же году прочно обосновывается в любимом Коктебеле, которому он позже посвятил пару сонетов.

Первым по-настоящему волошинским стихотворением о Крыме принято считать
стихотворение 1904 года:

Зеленый вал отпрянул и пугливо
Умчался вдаль, весь пурпуром горя…

Над морем разлилась широко и лениво
Певучая заря.

Живая зыбь как голубой стеклярус.
Лиловых туч карниз.
В стеклянной мгле трепещет серый парус.
И ветр в снастях повис.

Пустыня вод… С тревогою неясной
Толкает челн волна.

И распускается, как папоротник красный,

Зловещая луна.



С 1903 года Волошин печатает свои репортажи в журнале «Весы» и газете «Русь». В дальнейшем он
пишет статьи о живописи и поэзии для журналов «Золотое руно», «Аполлон», газет «Русская художественная
летопись» и «Утро России». Общий объем работ, которые по сей день не утратили своей ценности,

составляет не один том.

В 1913-ом, в связи с нашумевшим покушением на картину Ильи Ефимовича Репина «Иван Грозный и сын
его Иван», Волошин выступил против натурализма в искусстве, опубликовав брошюру «О Репине». И хотя
после этого редакции большинства журналов закрыли перед ним свои двери, посчитав работу выпадом
против почитаемого публикой художника, в 1914 году вышла книга статей Максимилиана «Лики творчества».

В 1918 и 1919 годы выходят две его книги стихов - «Иверни» и «Демоны глухонемые». В каждой строке
неизменно чувствуется рука литератора. Особенно красочны стихотворения Волошина, посвященные природе
Восточного Крыма.



ЖИВОПИСЬ

Живописью Волошин занялся, чтобы профессионально судить об изобразительном
искусстве. Летом 1913 года он освоил технику темперы, а уже в следующем году написал свои
первые этюды акварелью («Испания. У моря», «Париж. Площадь Согласия ночью»). Плохого качества
акварельная бумага приучила Волошина работать сразу нужным тоном, без исправлений и помарок.



Каждое новое произведение Максимилиана несло в себе частицу мудрости и любви. Создавая картины, 

художник размышлял о соотношении четырех стихий (земли, воды, воздуха и огня) и о глубинном смысле
космоса. Каждый нарисованный Максимилианом пейзаж сохранял свою плотность и фактуру и оставался
светопроницаемым даже на холсте («Пейзаж с озером и горами», «Розовые сумерки», «Холмы, иссушенные
зноем», «Лунный вихрь», «Свинцовый свет»). Максимилиана вдохновляли классические произведения японских
живописцев, а также картины его друга – феодосийского художника Константина Богаевского, чьи
иллюстрации украсили первый волошинский сборник стихов 1910 года. Наряду с Иваном Айвазовским, 

Эммануилом Магдесяном и Львом Лагорио, Волошина сегодня причисляют к представителям Киммерийской
школы живописи.



ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Полнота в совокупности с маленьким ростом и
непокорной гривой волос на голове создавала у
противоположного пола обманчивое впечатление о мужской
несостоятельности Волошина. Женщины рядом с
чудаковатым писателем чувствовали себя в безопасности. На
протяжении всей жизни Волошин пользовался этим
заблуждением, пополняя свою амурную копилку новыми
именами.

Первой женой критика была художница Маргарита
Сабашникова. Их роман начался в Париже. Молодые люди
посещали лекции в Сорбонне, на одной из которых писатель и
приметил девушку, как две капли воды похожую на царицу
Таиах.

В день знакомства литератор отвел избранницу в
музей и показал ей изваяние правительницы Египта. В письмах
друзьям Максимилиан признавался, что никак не может
поверить в то, что Маргарита – настоящий человек из
плоти и крови. Приятели в ответных посланиях шутливо
просили влюбчивого поэта не брать в жены барышню из
алебастра.Максимилиан Волошин и Маргарита Сабашникова



После свадьбы, состоявшейся в 1906 году, влюбленные переехали в Петербург. Их соседом был
популярный поэт Вячеслав Иванов. В квартире писателя каждую неделю собирались символисты. Частым
гостем был и Волошин с супругой. Пока Максимилиан увлеченно декламировал, спорил и цитировал, его
благоверная вела тихие разговоры с Ивановым. В беседах Маргарита неоднократно заявляла, что в ее
представлении жизнь настоящей художницы должна быть пронизана драматизмом и что дружные
супружеские пары нынче не в моде.

В период, когда у Вячеслава и Маргариты только зарождались романтические чувства, Волошин
воспылал любовью к драматургу Елизавете Дмитриевой, с которой он в 1909 году сочинил весьма успешную
литературную мистификацию – таинственную красавицу-католичку Черубину де Габриак, чьи произведения
публиковались в журнале «Аполлон».



Мистификация продлилась всего 3 месяца, затем Черубину разоблачили. В ноябре этого же года
Николай Гумилев, который в свое время познакомил Дмитриеву с Волошиным, при Максимилиане
нелицеприятно высказался сторону поэтессы, за что незамедлительно получил пощечину.

В итоге некрасивая хромоногая девушка стала причиной, по которой Волошин и Гумилев устроили
дуэль на Черной реке. После скандального поединка, в ходе которого чудом никто не пострадал, жена
Максимилиана сообщила погруженному в омут амурных страстей мужу о намерении развестись.



В 1922 году в Крыму начался голод. Мать поэта, Елена Оттобальдовна, стала заметно
сдавать. Макс переманил для горячо любимой родительницы из соседнего селения фельдшера
Марию Заболоцкую. Именно на этой доброй и отзывчивой женщине, стоявшей подле него во время
похорон матери, он женился в марте 1927 года.

И хотя у супругов так и не получилось обзавестись детьми, Мария Степановна была рядом
с писателем и в радости, и в печали вплоть до его смерти. Овдовев, она не изменила коктебельских
порядков и также продолжала принимать в доме Волошина странствующих поэтов и художников.



СМЕРТЬ

Последние годы жизни поэта были насыщены работой – Максимилиан много писал и
рисовал акварелью. В июле 1932-го давно беспокоившая публициста астма осложнилась гриппом и
воспалением легких. Волошин скончался после инсульта 11 августа 1932 года. Его могила находится
на расположенной в паре километров от Коктебеля горе Кучук-Янышар.



После смерти именитого литератора скульптор Сергей Меркуров, создавший посмертные маски
Льва Толстого, Владимира Маяковского, Михаила Булгакова и Владимира Ильича Ленина, снял слепок
и с лица почившего Волошина. Жене писателя, Марии Заболоцкой, удалось сохранить творческое
наследие горячо любимого мужа. Благодаря ее стараниям в августе 1984 года расположенный в

Крыму дом Максимилиана получил статус музея.

Твой Бог в тебе,

И не ищи другого
Ни в небесах, ни на земле:

Проверь
Весь внешний мир:

Везде закон, причинность,

Но нет любви:

Ее источник – Ты

Максимилиан Александрович Волошин
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