


 
 
 

Максимилиан Александрович Волошин
Князь А. И. Урусов

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22831475
 

Аннотация
«Есть люди, истинное призвание которых  – мыслить,

выдумывать, болтать, развевая эти мысли на воздух, служа
миссионерами художественных и других идей. Невидимое
сотрудничество таких людей не проходит бесследно. Они
являются неведомыми инициаторами многих идей, которыми
живут эпохи. Когда они начинают писать, они берут назад
свое дело, нарушают принцип разделения труда. Я, быть
может, принадлежу к числу этих бесполезных, но необходимых
болтунов и книгонош. Сколько я распространил флоберовских
и бодлеровских томов! Ведь это мне зачтется в стране, где
зачитываются Сенкевичем и Надсоном…»



 
 
 

Максимилиан Волошин
Князь А. И. Урусов

«Есть люди, истинное призвание которых – мыслить, вы-
думывать, болтать, развевая эти мысли на воздух, служа мис-
сионерами художественных и других идей. Невидимое со-
трудничество таких людей не проходит бесследно. Они яв-
ляются неведомыми инициаторами многих идей, которыми
живут эпохи.

Когда они начинают писать, они берут назад свое дело, на-
рушают принцип разделения труда. Я, быть может, принад-
лежу к числу этих бесполезных, но необходимых болтунов и
книгонош. Сколько я распространил флоберовских и бодле-
ровских томов! Ведь это мне зачтется в стране, где зачиты-
ваются Сенкевичем и Надсоном».

Эти слова, написанные кн. А. И. Урусовым в одном из пи-
сем, – его скромное «Exegi monumentum»…

Имя знаменитое в анналах русской адвокатуры, а издани-
ем этих двух толстых томов, посвященных его статьям, пись-
мам и воспоминаниям о нем, приобретает еще более куль-
турное и общественное значение для умственной истории
России в конце XIX века.

Дополняя то, что недосказано им в этих словах, можно
сказать: есть люди, историческая роль которых быть нервны-
ми центрами общественного организма. Эта роль громадна



 
 
 

по своему значению, потому что не может возникнуть об-
щественности в том народе, у которого нет этих развитых
нервных центров. Такие люди воплощают в себе тонкое ухо,
острую приметливость, вещую чуткость общества. На них
зиждется терпимость и нервность народа, связь старого с но-
вым, одного поколения с другим.

Историческая роль кн. А. И. Урусова в том, что он дей-
ствительно был нервным центром современного ему обще-
ства. Концентрическими кругами расходился от него трепет
его личности, его интересов, его художественных вкусов, его
литературных увлечений.

Подобных людей было много в известные эпохи развития
западноевропейского и античного общества, но у нас их по-
чти совсем нет. Идеальный тип такого общественного деяте-
ля, быть может, с наибольшей полнотой создан Пушкиным в
«Послании к вельможе». При чтении писем Урусова неволь-
но приходят на память стихи:

…Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,
Что ими в праздности ты дышишь благородной.
Я слушаю тебя. Твой разговор свободный
Исполнен юности. Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты



 
 
 

И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой.

Здесь невольно хочется заменить имена Екатерины, Воль-
тера, Бомарше  – именами Бодлэра, Флобера, Гонкуров, а
имена Алябьевой и Гончаровой именем Элеоноры Дузе.

В Урусове ярко и законченно сказался прекрасный в сво-
их высших проявлениях тип русской дворянской культуры,
тот тип русского барина, о котором говорит Достоевский в
«Подростке» устами Версилова:

«Русскому Европа так же драгоценна, как и Россия: каж-
дый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отече-
ством нашим, как Россия. О, более! Русским дороги эти ста-
рые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти об-
ломки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!
У них там теперь другие чувства и другие мысли, и они пе-
рестали дорожить старыми камнями».

Эта творческая любовь к «старым камням» в высшей сте-
пени развита у Урусова. Она деятельно и творчески прони-
кает всю его жизнь, каждое слово, им написанное.

Он по природе своей консерватор – не в политическом
смысле, конечно, а в настоящем и глубоком значении этого
слова, – хранитель, ценитель, собиратель жизни. Эта жаж-
да сохранить все, что можно, от текущего момента, оставить
как можно больше подлинных исторических документов де-
лала его ярым коллекционером.

В одной статье («Интересны ли мы?») он делает такой



 
 
 

призыв к русскому обществу:
«Не успеет пройти ста лет, как мы с вами, господа, и все,

что нас окружает, – все это сделается интересным, все это
будет достоянием музеев и коллекций. Еще сто лет, и наши
кухонные книжки попадут в библиотеки в отдел рукописей.
Весь вздор, какой мы пишем, будет иметь историческое зна-
чение. Каждая строчка пустого письма – через несколько ве-
ков приобретет значение свидетельства, чуть не памятника.
И не воображайте, что такая честь подобает только гениям. Я
говорю не о гениях, а о толпе. История пишется умами выс-
шими, а делается всеми. Моя история – биография ничтож-
ного и неинтересного человека – интересна и значительна
как часть целого. А мою историю я пишу каждый день в мо-
их письмах и читаю в письмах, которые мне пишут… Все,
господа, все нужно коллекционировать. И поверьте, охраняя
от разрушения и истребления смиренные памятники жизни,
вы потрудитесь для культуры».

Сам он строго следовал этим правилам и хранил каждый
материальный знак жизни. С неослабным вниманием и по-
стоянством он в течение 40 лет вел свои записные книжки
(на что необходима немалая сила воли), чтобы «спасти эфе-
мерное мгновение жизни от тления, чтобы фиксировать ми-
раж жизни».

«Боже мой, чего только нет в этих записных книжечках, –
пишет он в одном письме, – и романы, и идиллии, и экло-
ги, и дела, и расходы, и адреса, и рецепты, перлы и стихо-



 
 
 

творения (чужие, конечно), и автографы. Посоветуйте, что
мне делать с ними? Я хочу их в железную шкатулку и на 100
лет в Румянцевский музей, запереть, запечатать, и ключ за-
бросить. Через сто лет это будет интересно, теперь было бы
скандалезно. Я старался записывать все то, что вообще не
пишется».

По тем отрывкам писем, дневников и статей, которые со-
браны теперь, можно только с завистью сказать: «Как будут
счастливы те исследователи истории русского общества, в
руках которых окажутся эти документы!» – потому, что за-
ранее можно предвидеть, каким свидетелем об истории сво-
его времени явится Урусов.

«Есть люди, истинное призвание которых служить мисси-
онерами идей, развеивая эти мысли на воздух. Когда они на-
чинают писать, то они берутся не за свое дело».

Быть может, требовательность к форме, основанная на
глубоком понимании ее у других, парализует их перо.

Не был ли таким человеком Стефан Маллармэ, который
своими беседами воспитал целое поколение французских
поэтов, и Оскар Уайльд, который «свой гений вложил в
жизнь и разговоры, а талант оставил для художественных
произведений»? Литературный багаж такого рода людей все-
гда кажется непропорциональным их значению, их влиянию.
Даже у Маллармэ, даже у Оскара Уайльда. У них должны
быть свои Ксенофонты, свои Эккерманы, свои Турнброши
(«Les opinions de М. Jerome Coignard» Анатоля Франса), ко-



 
 
 

торые записывали бы их слова и беседы.
Но летучий и мгновенный талант слова, протекающий

вместе с тем мгновением, что заставило его трепетать в воз-
духе, разве может быть зафиксирован и сохранен?

Андре Жид сохранил нам несколько драгоценных отрыв-
ков бесед Оскара Уайльда, но разве они дают всю полно-
ту его гениальных разговоров, разве передают обаяние Мал-
лармэ те диалоги, что сохранены в «Солнце мертвых» Ка-
милла Моклера?

Так и лучшая часть таланта Урусова, главное и неотрази-
мое обаяние его ускользнуло из-под рук издателей сборника
его памяти. Все, что здесь собрано, дразнит, обещает, но не
дает ни живого трепета речи, ни острых игл ума.

«И давая этот материал, издатели вынуждены исключить
из него самую ценную, существенную часть – те судебные ре-
чи, которые составляли главную славу Уру сова… Он нико-
гда не писал своих речей… Вдовой и сыном покойного в на-
ше распоряжение предоставлен обширный рукописный ма-
териал… Ничто из них не оказалось удобным для печати»…

Горько положение тех издателей, которым приходится вы-
бирать и считаться с тем, что можно теперь напечатать об
интимной жизни и что нельзя. Из писем Урусова, которые он
так любил писать и писал много, помещено очень незначи-
тельное количество, и притом писем безразличных, любез-
ных…

Когда есть выбор того, что можно печатать, и того, что



 
 
 

печатать нельзя, то обыкновенно все наиболее интересное и
исторически важное оказывается непригодным для печати.

В этом сказывается глубокая трусливость нашего обще-
ства. Если печатаются письма, дневники, документы, то
они должны печататься целиком, должен существовать «суд
мертвых» над живыми.

Если опубликовываются материалы, то они должны опуб-
ликовываться целиком, без пропусков, все, что есть. Только
это может дать ценный исторический документ, только это
будет согласно с теми требованиями документальности, ко-
торые с таким глубоким убеждением проповедовал сам Уру-
сов. Иначе они дают иконописный «лик», а не живое лицо
человека.

Эти два тома, в которых собраны статьи Урусова о теат-
ре (блестящие, глубокие и ценные), воспоминания друзей об
Урусове, несколько статей его последнего периода и незна-
чительные отрывки его писем, – нельзя рассматривать ина-
че, как первые выпуски многотомного издания материалов о
кн. Урусове и обществе его времени, в которое войдут и все
его письма и письма к нему, которые он так берег и собирал,
и его французские статьи из «La plume», из «Cosmopolis»,
его материалы о Флобере и Бодлэре, статья о Бодлэре из «Les
tombeau de Baudelaire» и со временем вся серия его дневни-
ков и записных книжек и черновых набросков. Если изда-
тели, издавшие эти два тома, не исполнят этого, то они не
исполнят той заповеди сохранения убегающего мгновения



 
 
 

жизни, которая сквозит в каждой строке, написанной Уру-
совым.

Но тем не менее и в том виде, как они сейчас, эти два тома,
посвященные кн. А. И. Урусову, глубоко интересны, увлека-
тельны и поучительны потому, что они наставляют именно
тем добродетелям, в которых русское общество нуждается в
эти годы больше всего: ценить каждую мысль и каждое про-
изведение искусства, уважать каждое явление жизни, каждое
явление настоящего связывать с прошлым. С терпимостью и
беспристрастием производить отбор культурных ценностей,
относиться с почтением к прошлому и хранить знаки и па-
мятники уходящей жизни.


