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АннотАция
«Живые силы искусства…» 
Из истории Общества свободной эстетики
Данная статья посвящена Обществу свободной эстетики (1906–1917) —  важнейшему культурно-
му центру предреволюционной Москвы, история существования которого ни разу не становилась 
предметом отдельного исследования. Интеллектуальную элиту столицы волновал широкий спектр 
философско-эстетических проблем. Работа объединения активно велась в четырех направле ниях —  
литература, изобразительное искусство, театр и музыка. 
Идейное ядро клуба составляли поэты-символисты из окружения В. Брюсова. На заседаниях бы-
вали А. Белый, Эллис (Л. Кобылинский), Ю. Балтрушайтис, С. Соловьев, К. Бальмонт, Вяч. Ива-
нов, В. Ходасевич и др. Однако стилевой однородности среди участников не наблюдалось. Благо-
даря выступлениям в салоне литературная Москва познакомилась с сочинениями А. Н. Толстого. 
По инициативе В. Брюсова в декабре 1912 года был устроен вечер И. Северянина, который стал 
первым публичным признанием поэта, являвшегося излюбленной мишенью язвительной критики. 
Здесь звучали стихи совершенно неизвестных молодых авторов —  М. Цветаевой и В. Маяковского.
Духовную близость символистам испытывали художники объединения «Голубая роза», включая 
М. Ларионова и Н. Гончарову. На собраниях общества произошло знакомство М. Ларионова с Д. Бур-
люком. В «Свободной эстетике» прошла скандальная однодневная выставка Н. Гончаровой, вызвав-
шая широкий резонанс общественности. 
С радостью заседания посещали многие музыканты —  профессора Московской консерватории, ис-
полнители, композиторы, музыкальные критики. В числе действительных членов состояли А. Скря-
бин, С. Танеев, А. Гречанинов, И. Сац, братья Метнеры, А. Гедике, А. Кастальский, С. Василенко, 
А. Гольденвейзер, Ф. Шаляпин, Ф. Гартман, семейство Гнесиных, Б. Яворский, Э. Купер, Л. Сабане-
ев, М. Неменова-Лунц, Н. Кашкин, А. Нежданова и др. Симпатию к объединению испытывал С. Ку-
севицкий. Организацией концертов занимались К. Игумнов, А. Корещенко, Н. Кочетов и М. Дейша- 
Сионицкая. В «Свободной эстетике» чествовали К. Дебюсси, А. Матисса, Т. Маринетти; здесь зву-
чала музыка С. Рахманинова, А. Скрябина, Н. Метнера, И. Стравинского, М. Штейнберга, Б. Явор-
ского, В. Ребикова, Г. Катуара и др.
Публикация базируется на архивных материалах, а также на мемуарах и письмах участников собраний.

Ключевые слова: Общество свободной эстетики, Брюсов, Бальмонт, Скрябин, 
Танеев, Метнер, Гончарова, Ларионов, Цветаева, Северянин, Маяковский

abStract
«Arts’ vital force…» 
Pages from the History of Liberal Aesthetics Society
This article deals with Liberal Aesthetics Society —  one of the cultural centers of pre-revolutionary Moscow 
of utmost importance, which has never been a subject of a separate research. Broad spectrum of philosophical 
and aesthetic topics was on the agenda of the Society, being actively discussed by the metropolitan intellectual 
elite in four main areas —  literature, visual arts, theatre and music. The core of the club consisted of poets-
symbolists, closely related to Bryusov. Frequent visitors of the meetings included Bely, Ellis (Kobynsky), 
Baltrušaitis, S. Soloviev, Balmont, Ivanov, Hodasevich among others. There was no stylistic unity among guests 
however. Thanks to the Society Moscow came to know works by A. N. Tolstoy. It was Bryusov’s initiative that 
made possible to organize an evening dedicated to Severyanin in December 1912 —  first public recognition of 
him, who earlier had been just a prime target for a stinging criticism. Also works by some authors completely 
unknown at that time, like Tsvetaeva and Mayakovsky, could be heard in the salon.
“Blue Rose” art group, including Larionov and Goncharova, claimed certain ideological kinship with symbolists.   
Larionov and D. Burlyuk first met each other on one of the club gatherings. “Liberal Aesthetics” club hosted 
infamous one-day exhibition by Goncharova that sparked public outcry.
Many musicians, Moscow Conservatoire professors, performers, composers, critics were pleased to be part of 
gatherings. Active members included Scriabin, Taneev, Grechaninov, Satz, Medtner brothers, Gedike, Kastalsky, 
Vasilenko, Goldenweiser, Chaliapin, Hartmann, the Gnessins, Yavorsky, Kuper, Sabaneev, Koussevitsky. 
Concerts were organized by Igumnov, Koreshchenko, Kochetov, Deisha-Sionitskaya. “Liberal Aesthetics” 
welcomed Debussy, Matisse, Marinetti and performed music by Rachmaninoff, Scriabin, Medtner, Stravinsky, 
Steinberg, Yavorsky, Rebikov, Katuar as well as many others.
This publication is based upon archival collections as well as memoirs and letters of those who took part in 
society meetings.

Keywords: Liberal Aesthetics Society, Brysov, Balmont, Scriabin, Taneev, 
Medtner, Goncharova, Larionov, Severyanin, Tsvetaeva, Mayakovsky
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« Ж и в ы е  с и л ы  и с к у с с т в а … » :  И з  и с т о р и и  О б щ е с т в а  
свободной эстетики
Нина Свиридовская

«ЖИВЫЕ СИЛЫ ИСКУССТВА…»
ИЗ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА  
СВОБОДНОЙ ЭСТЕТИКИ

Идея взаимодействия искусств, ставшая духовным ориентиром художни-
ков Серебряного века, привела к появлению многочисленных кружков, союзов 
и салонов, объединявших поэтов, художников, философов, музыкантов, акте-
ров, меценатов, издателей, коллекционеров. Атмосфера творческого общения, 
столь не  обходимая для рождения новых идей, царила на «cредах» в знаменитой 
«башне» у Вяч. Иванова, «журфиксах»-вторниках у Бальмонта, в «Голубой ро-
зе», «Летучей мыши», «Бродячей собаке» и др. Непринужденная обстановка 
располагала к обсуждению самых актуальных проблем современной жизни, за-
ведению новых знакомств. Важным культурным центром предреволюционной 
Москвы стало Общество свободной эстетики (1906–1917), история существо-
вания которого, к сожалению, ни разу не становилась предметом отдельного 
исследования1. Упоминания и свидетельства об этом объединении разбросаны 
в многочисленных мемуарах,  письмах его участников и свидетелей, а также в раз-
личных архивных фондах.

Мысль о создании общества, которое «объединяло бы в себе служителей всех 
родов искусства —  художников, музыкантов, поэтов, драматических и балетных 
артистов, с целью с ближения их между собой»2, относит ся к весне 1906 года. 
Некоторое время не могли определить ся с названием и задачами салона, ряд 
участников даже отделил ся, основав «Общество Леонардо да Винчи». Осталь-
ные приняли название, предложенное одним из учредителей, художником 

1 Исключение составляет статья, посвященная коллекционерам, входившим в состав объ-
единения; см. [13].

2 Отчет о деятельности Общества свободной эстетики. НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, 
ед. хр. 36. Л. 1.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МУЗЫКА —  
ФИЛОСОФИЯ —  КУЛЬТУРА» К ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДАТАМ ПРОФЕССОРОВ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ:
120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Ф. ЛОСЕВА,
75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. В. МИХАЙЛОВА

(15–16 апреля 2013, Московская консерватория)



94

Нина Свиридовская

Ил. 1. Валерий Брюсов (ок. 1900 г.)
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«ЖиВые силы искусстВа…»: из истории общестВа сВободной Эстетики 

В. Переплетчиковым. И. Грабарь, вначале активно участвовавший в работе со-
юза, впоследствии вспоминал, что образцом послужило брюссельское «Libre 
Esthétique» [11, 267]. На первом заседании, состоявшем ся в среду, 8 ноября 1906 го-
да, поэт-символист Эллис (Л. Кобылинский) рассуждал о Ш. Бодлере, следую-
щие были посвящены переводам из индийской поэзии, чтению cтихотворений 
В. Брюсова и исполнению романсов. В течение декабря учредители, в числе ко-
торых состояли, помимо упоминавшего ся живописца В. Переплетчикова, по-
эт В. Брюсов, врач и коллекционер И. Трояновский, композитор А. Корещен-
ко и музы кальный критик Н. Кочетов, не  однократно собирались на квартире 
у крупного фабриканта и мецената В. Гиршмана для выработки устава. Его окон-
чательный вариант был подписан Трояновским, Гиршманом, Кочетовым, Брю-
совым и Переплетчиковым, утвержден на заседании в марте 1907 года и зареги-
стрирован московским градоначальником генерал-майором Рейнботом 10 апреля 
1907 года. Первый параграф гласил: «Общество имеет целью способствовать 
успеху и развитию в России искусств и литературы и содействовать общению 
деятелей их между собой»3.

Безусловно, Общество свободной эстетики было далеко не единственным 
местом собраний культурного бомонда столицы. Моделью для не  го стал Мо-
сковский Литературно-художественный кружок, многие члены которого вошли 
в состав нового содружества. Созданный в 1899 году по инициативе А. Чехова, 
К. Станиславского, М. Ермоловой, А. Южина-Сумбатова, А. Кони, Литературно-
художественный кружок представлял собой один из главных клубов московской 
интеллигенции рубежа веков: «Это было славное, симпатичное и уютное уч-
реждение, которое в известной мере объединяло если не всю культурную Мо-
скву, то ее значительную часть», —  вспоминал впоследствии Л. Сабанеев [22, 179]. 
На знаменитых литературных вторниках выступали К. Бальмонт, В. Брюсов, 
С. Маковский, И. Бунин, А. Белый, Д. Мережковский, В. Вересаев, А. Блок, Ф. Со-
логуб, М. Волошин, С. Венгеров, К. Чуковский, С. Городецкий; здесь заслуши-
вались доклады на литературные, художественные, философско-эстетические 
и политические темы, велась острая полемика. По пятницам проходили так на-
зываемые исполнительные собрания —  вечера, посвященные определенной теме, 
в которых принимали участие известные актеры и музыканты, члены кружка 
и приезжие знаменитости.

О первых годах существования Литературно-художественного кружка, 
вначале располагавшего ся в доме графини Игнатьевой, на Воздвиженке, д. 5 
(ныне Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени 
А. Щусева) В. Гиляровский писал: «Приходили сюда отдыхать, набирать ся сил 
и вдохновения, обменять ся впечатлениями и переживать счастливые минуты, 
слушая и созерцая таланты в этой не  похожей на клубную обстановке. Здесь 
каждый участвующий не знал за минуту, что он будет выступать. Под впечатле-
нием общего настроения, наэлектризованный предыдущим исполнителем, под-
нимал ся кто-нибудь из присутствовавших и читал или монолог, или стихи из-за 
своего столика, а если певец или музыкант —  подходил к роялю. Молодой еще, 
застенчивый и скромный, пробирал ся аккуратненько между столиками Шаля-
пин, и его бархатный молодой бас гремел: “Люди гибнут за металл...”. Потом 
чаровал не  жный тенор Собинова. А за ними вставали другие, великие тех дней. 
Звучала музыка известных тогда музыкантов... Скрябин, Игумнов, Корещенко... 

3 Устав Общества свободной эстетики. НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 37. Л. 6.
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От музыки Корещенки подохли на дворе щенки, —  сострил раз кто-то, но это не 
мешало всем восторгать ся талантом юного композитора-пианиста» [10, 191–192]. 

Жизнь кружка была интересна многим музыкантам —  исполнителям, компо-
зиторам, критикам. Среди них С. Танеев, С. Василенко, М. Ипполитов-Иванов, 
А. Аренский, М. Дейша-Сионицкая, Н. Кашкин, Г. Конюс, С. Кругликов, по-
четным членом клуба был Н. Римский-Корсаков. Сохранились воспоминания 
о юбилейных торжествах и вечерах памяти Чайковского, Танеева, Аренского, 
Шумана, Л. Толстого, Щепкина и др. На сцене кружка осуществлялись по-
становки опер «Дафна» Марко да Гальяно и «Орфей» Монтеверди. С вооду-
шевлением гости восприняли вечер русской народной песни, организованный 
М. Пятницким (см. [21, 37]).

Общество cвободной эстетики также привлекало интеллектуальную элиту 
Москвы, художников разных идеологических убеждений и стилевых направле-
ний, однако на его заседаниях —  в отличие от Литературно-художественного 
кружка, где часто обсуждались политические темы —  затрагивались вопросы, 
связанные лишь с творчеством: «В “Свободной эстетике” собирались исключи-
тельно ради искусства. Здесь аудитория, тщательно профильтрованная в смыс-
ле причастности к искусству, принимала и оценивала еще не  опу бликованные 
произведения молодых литераторов, музыкантов, теоретиков искусства. Здесь 
собирались наиболее ради кальные новаторы» [2].

Идейное ядро клуба составляли поэты-символисты из окружения В. Брюсова. 
Дружеские отношения установились с предствителями «Религиозно-философ-
ского общества», «Дома песни», «Мусагета», «Скорпиона», «Русской мысли», 
«Пути». А. Белый, принимавший деятельное участие в работе общества в пер-
вые годы, писал: «“Эстетика” длилась до революции, кончилась —  бесславно, 
а началась —  славно: в разгар травли “Весов”; как ответ на последнюю, около 
Брюсова сплотились живые силы» [4, 195]. Заседания посещали поэты Эллис 
(Л. Кобылинский), Ю. Балтрушайтис, С. Соловьев, Б. Садовской, К. Бальмонт, 
Вяч. Иванов, В. Ходасевич, С. Рубанович, К. Коротков, М. Шик, религиозный 
пу блицист Г. Рачинский, философы Г. Шпет, Э. Метнер, Ф. Степун, C. Лурье, 
М. Эртель, литераторы и переводчики А. Петровский, Б. Рунт, М. Ликиардопуло, 
М. Гершензон. Благодаря выступлениям в салоне литературная Москва позна-
комилась с сочинениями А. Н. Толстого. По инициативе В. Брюсова в декабре 
1912 года был устроен вечер И. Северянина, который стал первым пу бличным 
признанием поэта, являвшего ся излюбленной мишенью язвительной критики. 
Здесь звучали стихи совершенно не  известных молодых авторов —  М. Цветаевой 
и В. Маяковского.

Обратим ся к не  посредственным участникам собраний и процитируем от-
дельные фрагменты их писем и воспоминаний. А. Толстой после удачного вы-
ступления в объединении осенью 1908 года сообщил М. Волошину следующее: 
«…попросил меня Брюсов читать. При гробовом молчании, замирая от ужа-
са, освещенный двумя канделябрами, положив руки на красную с бахромой 
скатерть, читал я “Чижика” и “Козленка”, и “Купалу” и “Гусляра”, и “Приво-
рот”. <…> После чтения подходят ко мне Брюсов и Белый, взволнованные, 
и начинают жать руки. В результате —  приглашение в “Весы”…».

Стихотворения Толстого «Самакан», «Семик», «Косари» были опу блико-
ваны в первом номере «Весов» за 1909 год [24, 145].
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«ЖиВые силы искусстВа…»: из истории общестВа сВободной Эстетики 

Ил. 2. Повестка заседания Общества свободной эстетики. 1909 (?)
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Из воспоминаний А. Цветаевой:
«Однажды, когда [Марину Цветаеву. —  Н. С.] пригласили выступить с чте-

нием стихов в обществе “Свободная эстетика” в Литературно-художествен-
ном кружке в доме Вострякова, на Малой Дмитровке, она позвала меня ехать 
с собой:

 — Вместе скажем стихи, ты их все знаешь.
 — А удобно?
 — Какое мне дело! Прочтем вместе —  ведь получает ся же унисон? Мы же 
одинаково читаем…

Мы поехали. В большой комнате за эстрадой собрались за столом все поэты, 
которые должны были читать стихи. Председательствовал Валерий Яковлевич 
Брюсов. Худой, в черном сюртуке, с черным бобриком надо лбом и черной бо-
родкой, с острым взглядом темных глаз, отрывистая, чуть лающая интонация —  
он витал над сборищем поэтов, как не  кий средневековый маг. <…> Когда мы 
вышли на сцену (может быть, в форменных гимназических платьях?), пу блика 
приветственно заволновалась. Но “по высокому тону” этого литературного 
собрания аплодировать было запрещено.

В два —  одинаковых —  голоса, слившие ся в один в каждом понижении и по-
вышении интонаций, мы, стоя рядом, —  Марина, еще не остригшая волос, 
в скромной, открывшей лоб прическе, я —  ниже и худее Марины, волосы до 
плеч, —  читали стихи по голосовой волне, без актерской, не  навистной смысло-
вой патетики. Внятно и просто. Певуче? Пусть скажет, кто помнит. Ритмично.

Мы прочли не  сколько стихотворений. Из них помню “В пятнадцать лет” 
и “Декабрьская сказка”. <…> Был один миг тишины после нашего последнего 
слова —  и аплодисменты рухнули в залу —  как весенний гром в сад! <…>

Это был первый вечер Марининой начинавшей ся известности» [27, 435–436].

В. Ходасевич в статье «Декольтированная лошадь» съязвил: «Представьте 
себе лошадь, изображающую старую англичанку. В дамской шляпке, с цветами 
и перьями, в розовом платье, с короткими рукавами и с розовым рюшем вокруг 
гигантского вороного декольтэ, она ходит на задних ногах, не  лепо вытягивая 
бесконечную шею и скаля желтые зубы.

Такую лошадь я видел в цирке осенью 1912 года. Вероятно, я вскоре забыл 
бы ее, если бы не  сколько дней спустя, придя в Общество свободной эстети-
ки, не увидел там огромного юношу с лошадиными челюстями, в черной ру-
бахе, расстегнутой чуть ли не до пояса и обнажавшей гигантское лошадиное 
декольтэ. Каюсь: прозвище “декольтированная лошадь” надолго с того вечера 
утвердилось за юношей... А юноша этот был Владимир Маяковский. Это было 
его первое появление в литературной среде, или одно из первых. С тех пор 
лошадиной поступью прошел он по русской литературе» [26].

Духовную  близость к символистам испытывали художники объединения «Го-
лубая роза» М. Ларионов, Н. Гончарова, Н. Сапунов, С. Судейкин, П. Кузнецов, 
М. Сарьян, братья Миллиоти, Н. Феофилактов, В. Дриттенпрейс. На собраниях 
Общества произошло знакомство М. Ларионова с Д. Бурлюком. Новизна идей 
не  которых «голуборозников» поражала даже искушенных зрителей. Белый не 
без иронии вспоминал, как ему предложили работать с Судейкиным над одним 
театральным проектом. Не разбираясь в деталях, художник мгновенно заявил:  
«Я вас понял… Занавес —  взлетает; на сцене —  рояль; на рояли —  скрипичный фут-
ляр; он раскрыл ся, а из не  го —  мадонна с рожками: голая». У Белого от не  ожидан-
ности пропал дар речи [4, 210].
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Ил. 3. Логотип Общества свободной эстетики
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Однако стилевой однородности среди участников собраний не на блюда-
лось —  наряду с эпатирующими авангардистами вечера посещали представи-
тели «Мира искусств» и «Союза русских художников». В числе действитель-
ных членов общества состояли К. Юон, И. Грабарь, А. Средин, Л. Пастернак, 
Н. Мещерин, В. Вульф, Е. Каменцова, М. Якунчикова. Разработку эскиза печати, 
титула пригласительных билетов, повесток и конвертов было поручено сделать 
Е. Лансере4. Горячее участие в организации первых вечеров принимали В. Се-
ров и В. Переплетчиков. Колоритные портреты обоих запечатлены в мемуарах 
А. Белого [4, 203–205, 206–208].

Постоянными гостями были и известные актеры. А. Белый писал: «…эф-
фектная Германова, с открытыми руками и грудью —  в черном, в сером иль в чер-
но-сером; бледная, белокурая, юная Коренева во всем бледно-розовом; здесь, 
вероятно, знакомил ся с Коонен; здесь видел Вишневского, Баратова, Адашева 
и Качалова; О. Л. Книппер, сияя глазами осмысленно, поднимала с улыбкой 
лорнетку из кружев своих; бывала Рабенек; из артистов Малого театра —  Смир-
нова, с супругом, Эфросом, театралом; надутый и орлоносый профиль Сумба-
това-Южина пересекал комнаты так, как в “Кружке”, из которого приплывал он 
с Иванцовым и психиатром Баженовым» [4, 196]. Деятельность общества оказала 
серьезное влияние на творческие эксперименты К. Станиславского5.

С радостью собрания посещали многие музыканты —  профессора Москов-
ской консерватории, исполнители, композиторы, музы кальные критики. В числе 
действительных членов состояли А. Скрябин, С. Танеев, А. Гречанинов, Е. Бо-
гословский, И. Сац, братья Метнеры, Н. Брюсова, Е. Гунст, А. Гедике, А. Ка-
стальский, С. Василенко, П. Оленин, М. Мейчик, А. Гольденвейзер, Ю. Поме-
ранцев, Ф. Шаляпин, Ф. Гартман, семейство Гнесиных, Б. Яворский, Ю. Энгель, 
Э. Купер, Ю. Сахновский, Н. Жиляев, К. Эйгес, Л. Сабанеев, М. Неменова-Лунц, 
Н. Кашкин, А. Трояновская, С. Кругликов, В. Философова, А. Ян-Рубан, Б. Си-
бор, А. Нежданова и др. Часто на заседаниях присутствовал С. Кусевицкий 
с супругой. Организацией концертов занимались К. Игумнов, А. Корещенко, 
Н. Кочетов и М. Дейша-Сионицкая. Это было отнюдь не простой задачей, так 
как все выступления проходили на общественных началах и не предполагали 
выплат гонораров6.

Объединение существовало при серьезной финансовой поддержке владельца 
игольной фабрики В. Гиршмана, страстного любителя современного искусства. 
Его особняк у Красных ворот (Мясницкий проезд, д. 6)7 —  место пристанища 
первых вечеров —  был наполнен «превосходными вещами, главным образом 
картинами и рисунками —  произведениями молодых (в то время молодых)  
художников» [18, 114]. Сюда часто приходили В. Серов, К. Коровин, К. Сомов, 
М. Добужинский, А. Бенуа, Б. Кустодиев, Е. Лансере. Гиршман и его супруга, 
признанная красавица, Генриетта Леопольдовна, также принимавшая деятельное 
участие в работе Общества свободной эстетики, дружили и помогали артистам 

4 Протокол заседания комитета Общества свободной эстетики от 4 сентября 1907 года. 
НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 38. Л. 4.

5 Подробнее об этом см. [16].
6 На объединенном заседании членов комиссий общества 3 января 1908 года Н. Р. Кочетов 

указал на «трудность подготовки музы кальных выступлений, трудность найти исполнителей, 
которые согласились бы работать бесплатно». НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 38. Л. 18 об.

7 Особняк не сохранил ся, сейчас на этом месте вестибюль станции метро «Красные 
ворота».
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Ил. 4. В. Серов. Портрет Генриетты Гиршман (1907)

Московского художественного театра. Показательны два альбома Г. Гиршман, 
проданные в декабре 2012 года в Нью-Йорке на торгах аукционного дома «Бо-
нэмс» (Bonhams). В них собрано более ста посвящений (стихи, рисунки, цитаты 
из литературных произведений, автографы, признания в любви), авторство ко-
торых принадлежит В. Брюсову, В. Серову, М. Горькому, С. Рахманинову, Ф. Ша-
ляпину, К. Бальмонту, В. Набокову, К. Сомову, И. Стравинскому, К. Дебюсси, 
К. Станиславскому, Дж. Джойсу8.

Немало было в Обществе и других «новых буржуа», увлекавших ся коллекцио-
нированием и меценатством. В числе действительных членов cостояли В. Якун-
чиков, С. Щукин, П. Эттингер, И. Трояновский, В. Рябушинский, И. Остроухов, 
И. Морозов, С. Дягилев. Дружеские отношения установились с владельцем сим-
волистского издательства «Скорпион» C. Поляковым, «декадентским батькой», 
как, по словам Л. Сабанеева, называли его современники9. Многие приходили 

8 http://www.itartass.ur.ru/lentanews/albomy_genrietty_girshman_prodany_na_auktsione_v_nyu_
yorke_za_230_tys_dollarov.html (дата посл. обр.: 25.05.2013).

9 См. очерк Сабанеева «Декаденты» [22, 132].
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с супругами и дочерями, от одного вида которых захватывало дух: «…было как 
в храме, —  так сильно сияли драгоценности на перламутровых шеях дам, так 
переливались шелковые ткани и парча, сверкающие как ризы священников, так 
каждая из дам походила на божество, окруженное священнослужителями в ви-
зитках и смокингах» [23, 90]. Правда, по мнению А. Белого, переполнение объ-
единения состоятельными людьми, «миллионершами, <…> поднявшими голос», 
в конечном итоге, привело его к гибели [4, 195].

Структура общества четко регламентировалась уставом. Его основу состав-
ляли действительные члены, платившие взносы в размере 5 рублей в год, и се-
зонные посетители, попадавшие на вечера по рекомендации. Согласно финан-
совым отчетам, отдельные лица вносили гораздо большие суммы (в частности, 
В. Гиршман), в исключительных случаях плата не взымалась вовсе10. Для того, 
чтобы оказать ся в числе действительных членов, не  обходимо было заручить ся 
поддержкой восьми человек, входящих в состав объединения.

Общество начинало активно работать осенью и заканчивало весной, таким 
образом, в год давали порядка двадцати собраний11. Их проводили раз в не  де-
лю —  в первые годы это были среды, впоследствии —  четверги. Заседания носили 
элитарный характер, сюда не допускали не  знакомых людей, боясь превратить ся 
«в улицу»12. Вечера делились на открытые, полузакрытые и закрытые. На закры-
тые собрания попадали только действительные члены Общества, а также чле-
ны-посетители и лица, имеющие сезонный билет стоимостью 5 рублей в год. 
На полузакрытые заседания каждому действительному члену предоставлялось 
право провести одного гостя, при этом ответственность за его поведение лежала 
на плечах приглашающего. На открытые заседания можно было взять не  сколько 
человек. Плата с гостей за посещение собрания каждый раз определялась от-
дельно. Обычно она составляла 50 коп., но в не  которых случаях доходила до 1 р. 
50 коп.13

Помещение снимали у Литературно-художественного кружка, располагавше-
го ся в то время в старинном особняке Востряковых на Большой Дмитровке, д. 5 
(ныне там находит ся Генеральная прокуратура Российской Федерации). Боль-
шое трехэтажное здание c множеством комнат и огромным залом для заседаний, 

10 К примеру, в протоколе 8-го заседания комитета общества, состоявшего ся 17 февраля 
1908 года, указана выдача бесплатных билетов действительному члену общества Л. Л. Кобылин-
скому и сезонному посетителю —  Д. И. Митрохину. В сезоне 1908–1909 г. бесплатные билеты 
получили Эллис, Бромирский и Батюшков (Отчет о заседаниях комитета общества «Свобод-
ная эстетика» за 1908–1909 г. НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 38. Л. 27. Л. 40).

11 1908–1909 —  19 cобраний, из которых 4 закрытых, посвященных общей беседе, и 15 от-
крытых и полуоткрытых, посвященных докладам по вопросам литературы и искусства, чтению 
стихотворений, исполнению музы кальных произведений и выставке художественных про-
изведений (НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 36. Л. 7); 1909–1910 —  13 собраний, из которых 
одно закрытое и 12 открытых и полуоткрытых (РГАЛИ. Ф. 464, оп. 2, ед. хр. 9. Л. 1); 1910–1911 —  
17 собраний, из которых 14 открытых и 3 полуоткрытых (РГАЛИ. Ф. 464, оп. 2, ед. хр. 9. Л. 3); 
1911–12 —  16 собраний, из которых 1 закрытое и 15 открытых (НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, 
ед. хр. 36. Л. 17); 1912–1913 —  22 собрания, из которых 3 закрытых, 17 открытых и 2 экстренных 
(НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 36. Л. 27); 1913–1914 —  16 заседаний, из которых 3 закрытых, 
13 открытых и одно экстренное (НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 36. Л. 29).

12 Протокол заседания комитета Общества свободной эстетики от 23 октября 1907 года. 
НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 38. Л. 7.

13 Проект правил допущения посетителей на собрания Общества свободной эстетики. 
НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 38. Л. 25.
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концертов и торжественных приемов; прекрасная би блиотека, изобилующая 
редкими изданиями; роскошная антикварная мебель, дорогие картины и пред-
меты интерьера; буфет и столовая с изысканным меню, вымуштрованные офи-
цианты —  всё говорило о респектабельности проходивших здесь мероприятий14. 
Правда, не только возвышенные философско-эстетические проблемы влекли 
сюда пу блику. Основные доходы кружка, как большинства клубов того време-
ни, поступали не от аренды, членских взносов и входных билетов, а от карточ-
ной игры и строгой системы штрафов: «В верхнем этаже кружка был большой 
с не  высоким потолком зал, уставленный круглыми столами с зеленым сукном. 
Настоящею жизнью этот зал начинал жить с одиннадцати-двенадцати часов но-
чи. Тут играли в “железку”. Были столы “золотые”, где наименьшею ставкою был 
золотой. Выигрывались и проигрывались тысячи и десятки тысяч. Втягивались 
в игру и развращались все новые и новые люди <…>. Часто против такого по-
ложения дел в кружке раздавались протестующие голоса, говорили, что стыдно 
клуб сливок московской интеллигенции превращать в игорный притон и жить 
доходами с не  го. На это с улыбкою возражали: в таком случае нужно будет либо 
членские взносы повысить в двадцать-тридцать раз, либо нанять квартирку по 
сто рублей в месяц, обходить ся двумя-тремя служащими, держать буфет только 
с водкой, пивом и бутербродами, выписывать в читальню пять-шесть газет и жур-
налов. В такой клуб никто не пойдет» [9, 350, 353]. Общество свободной эсте-
тики было далеко не единственным объединением, которому кружок любезно 

14 В своем очерке «Литературный кружок» Л. Сабанеев вспоминал: «Большой, помести-
тельный, но не  сколько простоватый зал служил одновременно и для концертов, лекций, ли-
тературных выступлений —  и для ресторанных целей; из храма искусства он перестраивал ся 
в храм гастрономии с большой легкостью и скоростью. Можно сказать, что главная масса всех 
литературных манифестаций: литературных докладов, чтений, чествований —  протекала имен-
но в “Кружке”, если и не в большом его зале. Это была духовная пища тогдашних москвичей, 
и было очень удобно, что и не  духовная пища была тут же рядом, “не выходя из помещения”» 
[22, 179].

Ил. 5. Москва, ул. Большая Дмитровка. Вид с открытки начала 1900-х годов
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предоставлял кров. Его гостеприимством пользовались Общество искусства 
и литературы, Общество грамотности, Общество деятелей периодической пе-
чати и литературы, Общество содействия устройству разумных развлечений, Об-
щество психиатров, Московское отделение Кассы взаимопомощи литераторов 
и ученых, Пенсионная касса журналистов, Пушкинская комиссия при Обществе 
любителей российской словесности. Здесь собирались члены группы «Литера-
турные среды», заседал Репертуарный совет императорских театров, время от 
времени репетировали актеры Малого театра и др.

Аренда не  скольких залов обходилась «Свободной эстетике» в 50 рублей за 
вечер. Неоднократно поднимал ся вопрос о найме и содержании собственного 
помещения, расходы по эксплуатации которого намеревались покрыть прода-
жей билетов на концерты и выставки15. Но суммы в 3–4 тысячи рублей, ассиг-
нованной на реализацию данной идеи, было явно не  достаточно. На одном из 
заседаний комитета в 1909 году по предложению А. Вайнштейна было принято 
решение перенести выступления в помещение Общества любителей художеств, 

15 Протокол общего собрания 29 марта 1908 года. НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 38. 
Л. 36 об.

Ил. 6. Василий Переплетчиков
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за которое не  обходимо было платить 40 рублей в месяц, не считая накладных 
расходов на свечи, электрическое освещение и прислугу, доходящих до 10 рублей. 
Днем заседаний была избрана пятница, так как только в этот день был свободен 
зал16. Однако, согласно сохранившим ся отчетам, там состоялось лишь не  сколько 
собраний, в частности концерт из сочинений Брамса, на котором присутство-
вало 144 человека17, основные же выступления проходили на Дмитровке вплоть 
до 1915 года. Последние два сезона (1915–1917) объединению приходилось ски-
тать ся. Некоторые собрания устраивали в популярном среди актеров швейцар-
ском ресторанчике «Альпийская роза» на Софийке (ныне —  Пушечная ул., д. 4), 
другие —  в помещении Юридического собрания (Малая Никитская ул., д. 25) 
и в картинной галерее К. Лемерсье (Петровка, Салтыковский —  ныне Дмитров-
ский —  пер., д. 8). Показательно, что в то же самое время Литературно-художест-
венный кружок решил приобрести участок для строительства собственного 
здания на Малой Дмитровке, но в связи со сложной политической ситуацией 
работа так и не была начата.

Делами Общества свободной эстетики заведовали общее собрание, комитет 
и комиссии. Общее собрание, заседавшее не реже раза в год, решало прежде 
всего вопросы, касающие ся финансов, выборов членов комитета и кандидатов18 
к ним, а также определял ся состав ревизионной комиссии. Руководил собрани-
ем председатель, каждый раз избираемый заново. Часто эту миссию выполняли 
И. Трояновский и А. Петровский.

Текущими проблемами объединения занимал ся комитет, состоящий из шести 
членов и трех кандидатов к ним. Ежегодно его состав обновлял ся. В комите-
те 1907–1908 годов числились В. Брюсов, И. Трояновский, В. Переплетчиков, 
В. Гиршман, Н. Кочетов, В. Серов, кандидатами состояли К. Игумнов, Б. Бугаев, 
А. Боткина. В дальнейшем из состава комитета вышли Н. Кочетов и В. Пере-
плетчиков, их места заняли К. Игумнов и А. Белый. Также в комитете в разные 
годы работали Г. Гиршман, М. Неменова-Лунц, Ж. Брюсова, В. Дриттенпрейс, 
А. Вайнштейн, А. Арапов, А. Кожебаткин, А. Корещенко, Э. Метнер, М. Дей-
ша-Сионицкая, И. Морозов, С. Соколов. Комитет определял художественную 
политику салона, вел учет финансов, решал вопросы с арендой помещения, из-
бирал казначея (из числа членов комитета), утверждал новых членов общества, 
исключал злостных не  плательщиков, урегулировал конфликты, возникавшие 
в процессе работы.

На первом заседании комитета, состоявшем ся 4 сентября 1907 года, были 
образованы отделы, связанные с тремя основными направлениями деятельно-
сти —  литературой, живо писью и музыкой. Каждый из них мог созывать в случае 
не  обходимости комиссии, приглашая в них как членов общества, так и посто-
ронних лиц. Заведование отделом живо писи приняли на себя В. Переплетчиков 
и В. Серов, музыки —  Н. Кочетов и литературы —  В. Брюсов19. Впоследствии к ним 
прибавил ся четвертый отдел —  театральный, его возглавил В. Переплетчиков20. 

16 Отчет о заседаниях комитета Общества свободной эстетики за 1908–1909 годы. НИОР 
РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 38. Л. 39.

17 Отчет от 14 марта 1913 года. РГБ РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 36. Л. 28.
18 То есть заместителей.
19 Протокол заседания комитета Общества свободной эстетики от 4 сентября 1907 года. 

НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 38. Л. 4.
20 НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 38. Л. 36.
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За хозяйственно-административную часть отвечали И. Трояновский и В. Па-
шуканис, денежными делами руководил В. Гиршман.

Так как основное внимание общество уделяло проблемам литературы, то со-
хранивший ся в черновом варианте проект литературных сред, подготовленный 
Брюсовым, Эллисом, Гофманом, Белым и озвученный Эллисом на заседании 
комитета 23 октября 1907 года, представляет ся основополагающим документом. 
Он содержит формулировки главных принципов работы, целей и задач собра-
ний: «Литературные среды не являют ся литературными вечерами или пу блич-
ными лекциями, которых и без того довольно. Их задача —  поделить ся поэтам 
между собой самым новым (лучше всего не напечатанным) материалом в при-
сутствии избранной [выделено авторами. —  Н. С.] пу блики. Должна развивать ся 
самодеятельность членов общества, причем литературные чтения (+декламация) 
должны быть лишь толчком к беседам и критическим разборам среди членов. 
Литературные доклады являют ся лишь вступлениями к беседам, лишь поста-
новкой вопросов»21.

На заседаниях звучали не  опу бликованные стихотворения Брюсова, Эллиса, 
Рубановича, Белого, Балтрушайтиса, Сологуба, Садовского, Волошина, С. Со-
ловьева, Шершеневича, Шика. Иногда выступления носили экспромтный харак-
тер, хотя это и противоречило установленному регламенту. Сюда не  однократно 
приезжал Бальмонт, и, не  смотря на его не  гласное соперничество с Брюсовым, 
вечера проходили в доброжелательной обстановке.

Брюсову удалось привлечь талантливого, но не  людимого молодого поэта 
В. Гофмана: «Я употребил много стараний, чтобы уговорить юношу отказать ся, 
хотя бы отчасти, от своей замкнутости. Долгое одиночество плохой советчик, 
и то настроение духа, в котором я застал Гофмана, заставляло меня не уступать 
в своих настояниях. В конце концов, мне удалось убедить его бывать на наших 
вечерах “Общества Свободной Эстетики”. Гофман не  сколько раз появлял ся 
там <…>, читал свои стихи, возобновил прежние знакомства» [5]. К сожалению, 
Брюсов не смог предотвратить не  счастья —  в августе 1911 года, находясь в со-
стоянии психического расстройства, Гофман покончил жизнь самоубийством.

В обществе чествовали Эмиля Верхарна22. Сохранилась пастель Л. Пастер-
нака, запечатлевшего бельгийского поэта-символиста во время чтения своих 
сочинений. Широкий резонанс общественности вызвал приезд в Россию главы 
итальянских футуристов Томмазо Маринетти зимой 1914 года. В «Cвободной 
эстетике» он выступил с сообщением «О самых крайних исканиях футуризма 
в поэзии и живо писи». Известно о резком не  приятии его позиции отечественны-
ми кубофутуристами, в том числе членами Общества М. Ларионовым и Н. Гонча-
ровой. Накануне появления Маринетти в столице в интервью «Вечерней газете» 
художник резко заявил: «Мы устроим ему торжественную встречу. На лекцию 
явит ся всякий, кому дорог футуризм как принцип вечного движения вперед, и мы 
забросаем этого ренегата тухлыми яйцами, обольем его кислым молоком! Пусть 
знает, что Россия —  не Италия, она умеет мстить изменникам» [1]. К счастью, 
угрозы так и не были воплощены в жизнь, но приезд Маринетти в Россию со-
провождал ся постоянными скандалами, а на заседании общества в не  истовый 
спор с ним вступил В. Маяковский.

21 Проект литературных сред Общества свободной эстетики. НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, 
ед. хр. 38. Л. 9.

22 Подробнее об этом см. комментарий Т. Динесман в кн.: [6, 618–620].



107

М
У

ЗЫ
К

А
 —

 Ф
И

Л
О

С
О

Ф
И

Я
 —

 К
УЛ

ЬТ
У

РА

«ЖиВые силы искусстВа…»: из истории общестВа сВободной Эстетики 

Часто предметом обсуждений на собраниях становилось положение куль-
туры и проблемы современных литературных течений, в особенности симво-
лизма. В беседе об «искусстве будущего» участвовали Белый, Эллис и Вайн-
штейн, доклады Белого «Символизм и современная русская литература», «Магия 
слов», «Против музыки», Эллиса «К теории и истории современного символиз-
ма», «Первые книги Бальмонта», «О “Симфониях” А. Белого», Вяч. Иванова  
«Несколько мыслей о символическом искусстве», Степуна «О не  которых опас-
ностях современной русcкой литературы» вызывали бурные дискуссии среди 
художников, придерживающих ся разных философско-эстетических позиций 
(Брюсов, Эллис, Маяковский, Шершеневич, Ларионов, Топорков, Рачинский). 
Неоднократно литературная комиссия устраивала поэтические конкурсы, в ко-
торых побеждали М. Цветаева, С. Шервинский, К. Липскеров, Л. Зилов и др.

Непростые взаимоотношения М. Цветаевой и В. Брюсова подробно опи-
саны биографами и самой поэтессой (очерк-эссе «Герой труда»). Об участии 
в конкурсе она написала следующее: «Был сочельник 1911 г. —  московский, ме-
тельный, со звездами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея 
Яковлевича Эфрона, за которого вскоре вышла замуж, что Брюсовым объявлен 
конкурс на следующие две строки Пушкина:

Но Эдмонда не покинет Дженни даже в не  бесах.
 — Вот бы Вам взять приз —  забавно! Представляю себе умиление Брю-
сова! <…>

Приз, данный мне Брюсовым за стихи, представленные в последний час по-
следнего дня (предельный срок был Сочельник) —  идея была соблазнительной. 
Но —  стих на тему! Стих —  по заказу! Стих —  по мановению Брюсова! И второй 
камень преткновения, острейший, —  я совсем не знала, кто Эдмонда, мужчина 
или женщина, друг или подруга. <…> Кто-то, рассмеявшись и не поверив мое-
му не  вежеству, раскрыл мне Пушкина на “Пире во время чумы” и удостоверил 
мужественность Эдмонда. Но время было упущено: над Москвой, в звездах 
и хлопьях оползал Сочельник. <…>

Стих я взяла из уже набиравшего ся тогда “Волшебного фонаря”, вышедшего 
раньше выдачи, но уже после присуждения премий.

С месяц спустя —  я только что вышла замуж —  как-то заходим с мужем к из-
дателю Кожебаткину.

 — Поздравляю Вас, Марина Ивановна! Я, думая о замужестве: Спасибо.
 — Вы взяли первый приз, но Брюсов, узнав, что это Вы, решил Вам, за 
молодостью, присудить первый из двух вторых.

Я рассмеялась.
Получить призы нужно было в “О-ве Свободной Эстетики”. Подробности 

стерлись. Помню только что, когда Брюсов объявил: “Первого не получил ни-
кто, первый же из двух вторых —  г-жа Цветаева”, —  по залу прошло не  доумение, 
а по моему лицу усмешка. Затем читались, кажет ся Брюсовым же, стихи, после 
“премированных” (Ходасевич, Рафалович, я) —  “удостоившие ся одобрения”, не 
помню чьи. Выдача самих призов производились не на эстраде, а у входного 
столика, за которым что-то вписывала и выписывала милая, застенчивая, всегда 
все по возможности сглаживавшая и так выигрывавшая на фоне брюсовской 
жестокости —  жена его Жанна Матвеевна.

Приз —  именной золотой жетон с черным Пегасом —  не  посредственно Брю-
совым —  из рук в руки —  вручен. Хотя не в рукопожатии, но руки встретились! 
И я, продевая его сквозь цепочку браслета, громко и весело:

 — Значит, я теперь —  премированный щенок?
Ответный смех залы и —  добрая —  внезапная —  волчья —  улыбка Брюсова» 

[28, 27–29].
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Популярностью пользовалось чтение переводов со вступительными по-
яснениями о жизни и творчестве избранного автора. Ф. Степун рассказывал 
о Ф. Шлегеле («Трагедия творчества») и декламировал переводы из «Люцин-
ды», М. Волошин выступал с переводом драмы Вилье де Лиль-Адана «Аксель», 
Н. Брюсова зачитывала доклад К. Бальмонта о Шарле ван Лерберге и переводы 
его произведений, Вяч. Иванов знакомил пу блику со своим прочтением «Ага-
мемнона» Эсхила. Однако чаще других слово брал В. Брюсов, причем тематика 
его сообщений была разнообразной: доклады о Ницше («Ессе Нomо»), Пушкине 
(«Египетские ночи», «Медный всадник») и Л. Толстом («На похоронах Толсто-
го»), чтение новых, еще не  опу бликованных сочинений, а также собственных пе-
реводов Уайльда, По, Лафорга, Верлена, армянской, финской, латышской поэзии. 
Его исполнительская манера производила сильное впечатление на слушателей: 
«В Обществе свободной эстетики мы вообще не  редко имели возможность слу-
шать стихи Брюсова, собственные и переводные. Читая стихи, Брюсов обычно 
стоял за стулом прямой, напряженный; держал ся обеими не  красивыми руками 
за спинку. Это была крепкая хватка, волевая и судорожная. Гордая голова с кли-
ном черной бородки и выступающими скулами была закинута назад. Глухой, но 
громкий голос вылетал из как бы припухших губ. Такие губы называют “чув-
ственными”, —  пожалуй, на сей раз эпитет был бы по существу. Скрещенные на 
груди руки и черный застегнутый сюртук к тому времени уже стали “атрибута-
ми” Брюсова» [29, 503–504].

Особый интерес представляли работы Брюсова в области изучения римской 
истории и поэзии: «Рим и латинство —  его святыни. Если Вячеслав Иванов —  
эллин русской поэзии, то вот —  ее римлянин, Валерий Брюсов!», —  восклицал 
мыслитель С. Дурылин [12]. Поэт был блестящим знатоком латинского языка, 
любовь к которому ему привили еще в гимназии. В своих переводах он старал ся 
предельно точно воспроизвести особенности метрики и строфики избранного 
автора. Пу бликацию од Горация Брюсов сопроводил не  большой заметкой, в ко-
торой изложил основные принципы: «Вот те соображения, которые побудили 
меня сделать попытку —  передать оды Горация русскими стихами, по возмож-
ности со всей точностью. Я поставил себе задачей сохранить в своем переводе: 
размеры Горация, приемы его речи, особенности словаря, характерное распо-
ложение слов, аллитерации, вообще “звуко пись” и тому подобное —  поскольку 
все это возможно в переводе метрическом» [7].

В памяти современников запечатлелось чтение Брюсовым на одном из за-
седаний Общества свободной эстетики перевода Четвертой песни «Энеиды» 
Вергилия, повествующей о бегстве Энея из Карфагена и самоубийстве влю-
бленной царицы Дидоны. «Чтение 700 с лишним стихов —  перевод сделан стих 
в стих —  заняло больше часу, и, не  смотря на такую продолжительность, слуша-
тели, наполнившие залу, следили за ним с не  ослабным вниманием, так ярки кра-
ски перевода»23. «Читал Брюсов просто, четко, отрывисто замыкая строфы, —  
и каждым стихом пронзал слушателя, как острием, очевидно, сам пронзаемый 
им изнутри. И был при этом обычно замкнут, даже сух, прислонившись у стены, 
в своей обычной позе, —  в той самой, в которой написал его Врубель» [12].

Брюсов знакомил пу блику с работами совершенно не  известных в то время 
древнеримских авторов —  Гая Корнелия Галла, Гая Валерия Катулла, Ливия Ан-
дроника, Марка Пакувия, Гая Луцилия, Гнея Невия и др. Он создавал антологии 

23 Русские ведомости. 1912. 20 января. № 16. Цит. по: [3].
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переводов, выступал с лекциями, писал очерки и заметки об их жизни и творче-
стве. На заседании «Свободной эстетики», состоявшем ся 24 февраля 1912 года, 
Брюсов рассказал о cудьбе поэта и ритора Децима Магна Авсония (ок. 310 —  
ок. 394), прочитал переводы не  скольких его стихотворений. Присутствовавше-
го на вечере композитора Ф. Гартмана это вдохновило на написание во кальной 
сюи ты «Из стихов Д. М. Авсония», ноты которой с дарственной над писью хра-
нят ся в архиве Брюсова24.

Работа театральной комиссии общества была менее продуктивной. В ее 
планах значились постановки спектаклей для театра марионеток, на которые 
у Литературно-художественного кружка от имени Белого и Судейкина была за-
прошена субсидия в размере 500 рублей, однако этот проект, в силу отсутствия 
финансовой поддержки, так и не был осуществлен25. В итоге деятельность ко-
миссии сводилась в основном к устройству вечеров декламации и мелодекла-
мации, иногда соединенной с пластикой. О планировании такого вечера на за-
седании общества заявил В. Переплетчиков (3.10.1907)26. С мелодекламациями 
выступали петербургский поэт и композитор М. Кузмин (24.01.1907) и актриса 
Московского художественного театра В. Барановская. На вечере памяти В. Гоф-
мана она исполнила композиции на его слова (6.10.1911).

Художественная комиссия занималась прежде всего организацией выставок, 
тематика которых поражала разнообразием и провокативностью. Неоднократ-
но демонстрировались репродукции из коллекции А. Вайнштейна. 2 декабря 
1910 года в зале собрания были выставлены рисунки мастеров эпохи Ренессанса 
(Перуджино, Боттичелли, Микеланджело, Леонардо да Винчи и др.), 24 февраля 
1911 года перед зрителями предстали репродукции художников фламандской 
школы. Интерес к Востоку выразил ся в серии японских гравюр из коллекции 
Н. Ф. Горелина (ноябрь 1911 года); любовь к народному промыслу —  в художест-
венных вышивках, выполненных народными мастерицами («кустарницами») по 
рисункам А. Н. Пашкевич (16 декабря 1910 года).

С. Судейкин, известный прежде всего как театральный художник, раскрыл ся 
в Обществе свободной эстетики совершенно с не  ожиданной стороны. 29 января 
1909 года состоялась выставка его декоративных ковров27. Об этом увлечении 
экстравагантного Судейкина практически ничего не известно. Однако в контек-
сте не  приятия многими мастерами прикладного искусства создание подобной 
экспозиции было рискованным шагом. «...Я не могу занимать ся не посредствен-
ным творчеством. Делать ковры, ласкающие глаз, плести кружева, занимать ся мо-
дами, —  словом, всяким образом мешать божий дар с яичницей, приноравливаясь 
к новым веяниям времени...», —  с раздражением писал И. Репин [19, 53].

Однако самыми яркими и скандальными событиями стали однодневные вы-
ставки Н. Гончаровой и М. Ларионова —  молодых художников-авангардистов, 
чьи творческие поиски были направлены к беспредметной живо писи. 24 марта 
1910 года Гончарова представила около двадцати работ; на не  которых из них 

24 НИОР РГБ. Ф. 386. Книга 1009.
25 Протокол заседания комитета Общества свободной эстетики от 4 сентября 1907 года. 

НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 38. Л. 4 об.
26 Вечер должен был состоять ся 17 октября 1907 года, однако отчетов о его проведении 

не сохранилось. Cм. Протокол заседания 3 октября Общества «Свободная эстетика». НИОР 
РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 38. Л. 6.

27 Дата приводит ся по сохранившему ся приглашению на выставку. РГАЛИ. Ф. 464, оп. 2, 
ед. хр. 2б. Л. 31.
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были изображены обнаженные натурщицы28. Общественность оказалась не 
готова —  как могла женщина-живописец позволить себе подобные вольности? 
В газете «Голос Москвы» (1910, № 25) появилась разгромная заметка «Братцы-
эстеты»: «Вчера после собрания вошедшие могли любовать ся выставкой, устро-
енной у эстетов. Выставлено более 20 картин какой-то эстетички Гончаровой. 
И в заседании, говорят, было объяснение этих картин. Сплошного декадентского 
пошиба и настолько не  приличных, что секретные анатомические отделения Гас-
нера пасуют перед этим возмутительным развратом. Между мерзостью “картин 
выставки 24 марта” картины № 6 —  “Бог” и № 13 —  “Тоже” превосходят всякую 
порнографию секретных карточек. И главный ужас еще в том, что в числе пу бли-
ки были очень юные» (цит. по: [25]). На следующий день полиция арестовала 
картины «Натурщица с закинутыми за голову руками» и «Натурщица с руками 
на талии», а также работу «Бог» (в не  й усмотрели «натуралистические подроб-
ности»). Был составлен протокол, в котором Общество свободной эстетики об-
винялось в нарушении общественной нравственности, и дело передали миро-
вому судье. Судебный процесс прошел 22 декабря 1910 года, в итоге обвинение 
признали не  обоснованным, так как выставка носила закрытый характер. Этот 
факт дал пищу для бурной дискуссии, развернувшей ся на страницах периоди-
ческой печати и захватившией многих, в том числе М. Ларионова, написавшего 
для журнала «Золотое руно» статью «Газетные критики в роли полиции нра-
вов» [15]29. Гончарова же совершенно спокойно воспринимала сложившую ся 
ситуацию: «Если у меня и происходят столкновения с обществом, —  говорила 
она, —  так только из-за не  понимания последним основ искусства вообще, а не 
из-за моих индивидуальных особенностей, понимать которые никто не обязан» 
(цит. по: [17]). Не меньше споров вызвала выставка произведений самого Лари-
онова, открытая 8 декабря 1911 года. Экспонировались 124 работы художника 
1898–1911 годов. Вечером состоялось собрание, на котором были зачитаны до-
клады о творчестве Ларионова.

Отметим, что проблемы изобразительного искусства, его исторического раз-
вития и современного положения постоянно обсуждались на заседаниях объ-
единения. С воодушевлением было воспринято выступление И. Грабаря на тему 
«Введение в историю русского искусства», живой интерес вызвали сообщения 
о В. Борисове-Мусатове и В. Серове. Беседа о реализме в искусстве захватила 
М. Ларионова, В. Переплетчикова, П. Кузнецова и В. Брюсова. 27 октября 1911 го-
да Ф. Степун читал доклад «О философии пейзажа». Собрание посетил всемир-
но известный художник А. Матисс, который приехал в Москву благодаря стара-
ниям фабриканта и мецената С. Щукина. А. Белый не без иронии вспоминал: 
«Приводили сюда и Матиса30; его считали “московским” художником, жил он 
в доме Щукина, развешивая полотна свои. Золотобородый, поджарый, румяный, 
высокий, в пенсне, с прилизанным, четким пробором, —  прикидывал ся “камара-
дом”, а выглядел “мэтром”; ввалилась толпа расфранченных купчих и балдела, 
тараща глаза на Матиса; Матис удивлял ся пестроте тряпок, величине бледных 
“токов”, встававших с причесок, размерам жемчужин и голизне: Венеция, Гре-
ция, остров Гонолулу! Не хватало колец, продернутых в носики» [4, 198].

28 В тот же вечер Эллис сделал доклад о «Симфониях» А. Белого. РГАЛИ. Ф. 464, оп. 2, 
ед. хр. 9. Л. 1 об.

29 Подробнее об этом см. [14, 28].
30 Сохранена орфография оригинала.
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Белому пришлось выступать в качестве переводчика лидера европейских фо-
вистов —  многие отечественные художники не владели французским. Он задал 
Матиссу не  сколько вопросов, вызвавших «собеседование о современных зада-
чах живо писи»31. О содержании разговора можно судить по не  большой заметке 
«Матисс в Москве. В кружке вольных эстетов», помещенной в газете «Утро Мо-
сквы» (28.10.1911): «А. Белый предложил Матиссу высказать ся по вопросу о со-
отношении рисунка и цвета в живо писи, что поставило Матисса в не  которое 
затруднение ввиду слишком широких размеров предложенного вопроса <…>. 
Матисс высказал ся горячо за не  избежность “рисунка” в живо писи. Передавать, 
вернее, записывать исключительно цвет можно в этюдах. Но без рисунка худо-
жественное произведение не  полно, не  совершенно» (цит. по: [20, 178]).

Сосуществование и противоборство различных стилевых направлений, 
свойственное культуре Серебряного века, нашло яркое отражение и в рабо-
те музы кальной комиссии общества, устраивавшей исполнительские собра-
ния. Их отличал плюрализм творческих исканий: с одной стороны, перспек-
тивизм (устремленность в будущее), с другой —  ретроспективизм (обращение 
к прошлому).

Культ новизны, поиск новых приемов и средств выразительности, новых язы-
ков творчества, ставший одним из знамений времени, открыл дорогу в объеди-
нение многим современным отечественным музыкантам, придерживающим ся 
совершенно различных философско-эстетических убеждений. Здесь выступали 
Скрябин, Корещенко, Кузьмин, Ребиков, звучала музыка Рахманинова, Метнера, 
Катуара, Яворского, Стравинского, Штейнберга, Померанцева, А. и Гр. Крей-
нов, Сабанеева, Юона. В концертах принимали участие известные исполните-
ли —  Игумнов, Гольденвейзер, Мейчик, Бекман-Щербина, Дейша-Сионицкая, 
Померанцев, Неменова-Лунц, Добер. Популярностью пользовались собрания, 
посвященные музы кальному вопрощению поэзии символистов, прежде всего 
Брюсова и Бальмонта32.

Особый интерес вызывали работы французских композиторов-импресси-
онистов, что весьма показательно для культурной ситуации Серебряного ве-
ка. Подобно сложному проникновению импрессионизма в русскую живо пись, 
столь же не  простым было его «вхождение» в отечественную музы кальную среду. 
В России —  стране, где долгое время социальные и этические проблемы диктова-
ли творческие решения, художественные поиски импрессионистов казались яв-
лением из ряда вон выходящим. Это был революционный прорыв в практике ис-
кусства, в значительной степени предопределивший пути его развития в ХХ веке. 
Архаической сюжетности, содержательным исканиям передвижничест ва, жела-
нию «правды, во что бы то ни стало» импрессионисты противопоставили со-
вершенно особое видение мира —  живое, не  посредственное, свободное от каких 
бы то ни было условностей и провозглашающее художественную самоценность 
произведений искусства. В музыке стремление запечатлеть ускользающее мгно-
вение привело к рождению новой техники  письма, отличающей ся рафинирован-
ностью звучания, нарочитой эскизностью и импровизационностью.

31 НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 36.
32 21 февраля 1913 года состоял ся концерт из произведений Брюсова, положенных на музы-

ку. В не  м приняли участие не только музыканты (Озерская, Балановская, Гончарова, Доберт, 
Халиевская, Райский, Павловский), но и актеры (Качалов и Барановская). 31 октября 1913 года 
состоялось собрание, посвященное поэзии Бальмонта. Исполнители: Балановская, Вахман, 
Гончарова, Доберт, Павловский, Райский, Халиевская.
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Ил. 7. Программа концерта из произведений К. Дебюсси 
25 ноября (7 дек) 1913 года
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Интерес к импрессионизму в России в начале столетия не  уклонно рос. Афи-
ши Вечеров современной музыки, Симфонических собраний РМО, Общедоступ-
ных симфонических концертов Сараджева, антрепризы Кусевицкого, Симфо-
нических концертов Зилоти, Симфонических собраний Филармонического 
общества пестрели фамилиями современных французских композиторов. Пик 
их популярности пришел ся на начало 1910-х годов, когда моду на импрессионизм 
за европейскими музыкантами подхватили многие отечественные художники. Во 
многом этому способствовали и внешнеполитические обстоятельства —  Первая 
мировая война, следствием которой стало значительное охлаждение к не  мецкой 
музыке и почти полное исчезновение ее из российских концертных программ. 
Судя по сохранившим ся отчетам, в Обществе свободной эстетики было дано 
не  сколько концертов, посвященных исключительно современной французской 
музыке, в которых приняли участие Вульф, Нилова, Игумнов, Померанцев, 
Ильинская, Философова, Корецкий, Крейнин, Порубиновский. Однако самым 
важным событием стало чествование Клода Дебюсси, признанного главы худо-
жественного течения, 25 ноября (7 декабря) 1913 года.

Организованный Кусевицким приезд Дебюсси в Россию вызвал широкий 
резонанс общественности. Вокруг двух симфонических концертов, которые 
прошли в Москве и Санкт-Петербурге, под управлением автора, разгорелась 
острая полемика в прессе. Программа выступлений включала «Море», «После-
полуденный отдых фавна», впервые исполнявшую ся в России Первую рапсодию 
для кларнета с оркестром, два из трех Ноктюрнов («Облака» и «Празднества»), 
«Образы» и «Шотландский марш». А вот вечер камерной музыки, состоявший ся 
в «Свободной эстетике», остал ся практически не  замеченным. Между тем его 
программа была не менее насыщенной, афиша изобиловала сочинениями, прак-
тически не  известными отечественной пу блике. В исполнении А. Могилевского, 
В. Пакельмана, В. Эмме, В. Кубацкого —  музыкантов, впоследствии образовав-
ший знаменитый квартет Страдивариуса, —  прозвучал струнный квартет (g-moll, 
ор. 10); В. Философова спела арию Лии из ранней кантаты «Блудный сын», ми-
ниатюры «Колокола» и «Мандолина»; Е. Бекман-Щербина представила ряд 

Ил. 8. Приглашение на заседание Общества свободной эстетики (1909)
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фортепианных сочинений («Отражения в воде», «Подражание Рамо», «Золотые 
рыбки», «Пагоды», «Вечер в Гренаде», «Сады под дождем», «Ундина», «Пре-
рванная серенада», «Остров радости»). Экстренное собрание проходило в Боль-
шом зале литературно-художественного кружка, были зачитаны приветствия 
от многих литераторов и музыкантов (в том числе Сергея Рахманинова), после 
состоял ся подписной ужин, на котором присутствовало 250 человек33. Судя по 
воспоминаниям Л. Сабанеева, «чествование носило очень интимный характер —  
присутствовали музыканты только “левого направления”» [22, 181].

Другое, не менее важное, направление работы комиссии —  интерес к старин-
ной музыке. Эстетское «гутирование старины», «археологически-антикварная 
складка» (Л. Сабанеев) также становит ся одним из знамений времени. Вечер ста-
ринной итальянской и французской музыки прошел 13 октября 1911 года. В не  м 
приняли участие Неменова-Лунц, Халевская и Могилевский. Два успешных кон-
церта дала известная клавесинистка Ванда Ландовска. Программа одного из них 
состояла из сочинений композиторов времен Шекспира, вступительное слово 
сделал музы кальный критик Н. Кочетов (3.02.1910). Выступление Ландовской бы-
ло увековечено пастелью Л. Пастернака. Г. Гиршман, присутствовавшая на со-
брании, в воспоминаниях писала: «Художник изобразил Ландовскую, играющую 
на клавесине, и кругом не  е, слушающими ее игру, Дягилева, Щукина, Серова, 
Милиоти, Остроухова, Трояновского, Переплетчикова, Эртеля и др. В центре 
художник изобразил меня, сидящей в белом платье, и второй раз спиной, с Дя-
гилевым и Владимиром Осиповичем, стоящим сбоку» [8, 331].

Тяготевшая к универсализму музы кальная культура Серебряного века была 
восприимчива к разным импульсам, отражение которых находим в программах 
вечеров. Показательны экстренное собрание, посвященное творчеству Брам-
са —  «германского не  оклассика» (Г. Конюс), долгое время не признававшего ся 
отечественной пу бликой (14.03.1914), а также вечер, состоящий из сочинений 
Вагнера —  композитора, в не  зримом диалоге с котором работало не одно поко-
ление русских художников (18.10.1912).

Помимо исполнительских собраний музы кальная комиссия участвовала 
в организации бесед, посвященных различным философско-эстетическим 
проблемам, связанным с музы кальным искусством. Н. Брюсова читала доклады 
«Наука о музыке, ее исторические пути и современное состояние» и «Элегиче-
ское в творчестве Листа», последний сопровождал ся исполнением избранных 
сочинений Листа (сезон 1908–1909), гр. С. Л. Толстой выступил с сообщением 
«Шотландская народная песня и ее гармонизация», музы кальные иллюстрации 
к которому продемонстрировали Ян-Рубан и Арфина (4.04.13).

Культурную жизнь Общества не  льзя назвать однородной —  не  которые сезоны 
были более насыщены яркими событиями, другие —  менее; настоящие творче-
ские свершения сопровождались серьезными разногласиями и даже конфлик-
тами между членами, иногда заканчивающими ся уходом из объединения34. Од-
нако жизнь салона не замирала даже в самое трудное время —  Первой мировой  

33 НИОР РГБ. Ф. 386, карт. 114, ед. хр. 36. Л. 29 об.
34 Жуткий скандал разгорел ся после участия актрисы Н. А. Меркурьевой (сестры поэтессы 

В. А. Меркурьевой) в «Вечере мерцаний», который Брюсов назвал явлением «антихудожествен-
ным». Встал вопрос об исключении ее из числа действительных членов. В защиту актрисы 
выступили Переплетчиков и Пашуканис. В конечном итоге все трое покинули Общество. Из 
записей Белого: «Бурное заседание в “Свободной Эстетике”: моя речь против “богемства”; 
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Ил. 9. Повестка собрания Общества свободной эстретики 15 декабря 1916 года
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войны. В декабре 1914 года Ж. Брюсова с радостью отмечает: «Вопрос функцио-
нирования нашего общества в нынешнем году, как мне представляет ся, —  решен 
уже в положительном смысле: последнее собрание показало, что Эстетикой ин-
тересуют ся, я заключаю это и из того, что очень многие обращались с просьбой 
“устраивать Эстетику”; не  которые поэты уже просили оставить для них один из 
вечеров, чтобы они могли прочесть свои стихи, Скрябин почти обещал высту-
пить в январе; мы сами, конечно, все любим нашу Эстетику и сделаем все, что от 
нас зависит, чтобы она и в эту тяжелую зиму не прекращалась»35. К сожалению, 
о последних двух сезонах сохранились весьма скудные данные —  не  т ни общих 
отчетов, ни протоколов заседаний комитета. Лишь по отдельным повесткам на 
заседания можно судить о сферах интересов общества.

Несмотря на закрытый характер клуба, число его посетителей не  уклонно 
росло. Согласно протоколу общего собрания от 15 апреля 1907 года в составе 
учредителей значилось 130 человек. Список действительных членов 1911–1912 
годов включал 152 человека и 25 членов-посетителей, а 1913–1914 годов —  уже 
165 действительных членов и 31 посетителя. Если в сезоне 1907–1908 на заседа-
ниях «Свободной эстетики» присутствовало лишь 90 действительных членов 
и 17 сезонных посетителей36, то в 1913–1914 в мероприятиях приняло участие 1773 
человека37. Выставки, исполнительские собрания, доклады, лекции привлекали 
все большее число людей, интересующих ся искусством.

История объединения подобно лакмусовой бумаге отразила основные куль-
турные процессы первых десятилетий ХХ века. Оперативно улавливая веяния 
времени, общество не только стремительно реагировало на них, но и отчасти 
их регулировало. Оно участвовало в формировании художественных вкусов 
и пристрастий. Его бурная жизнь —  яркая, но практически не  прочитанная глава 
многоликого и  блистательного Серебряного века. 
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