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Русско-грузинские культурные взаимоотношения поистине являются историче-
ским феноменом, не имеющим аналогов.

Россию и Грузию связывают 11 веков взаимного общения. Начало этих отноше-
ний восходит к Х веку – в древнерусских летописях упоминаются Грузия и Тбилиси. 
В 1491 году  были установлены дипломатические отношения, а в начале XVII века 
Россия стала религиозным и дипломатическим покровителем Иверской земли. При 
Петре Первом на берегах речки Пресни была заложена Грузинская слобода (в про-
сторечье – «Грузины», ныне – Большая Грузинская). А с конца ХVIII века, после за-
ключения в 1783 году Георгиевского трактата, отношения между странами стали осо-
бо тесными и интенсивными.

На покровительство Грузия отвечала помощью и поддержкой – в том числе, 
культурной, духовной. Приют, пристанище здесь обретали многие великие русские 
– опальные и гонимые в России, в Грузии они всегда находили свободу, работу и по-
читание.

Серия «Русские в Грузии» - первый опыт систематизированного освещения бога-
тейшей истории пребывания в Грузии выдающихся российских деятелей искусства, 
религии, науки, литературы, спорта, достойных благодарной памяти потомков.

Серия станет настоящей энциклопедией русско-грузинских взаимоотношений.
Проект направлен на популяризацию российского культурного наследия, возрож-

дение интереса к России в Грузии и к Грузии в России, активизацию общественного 
диалога и культурного общения двух православных народов-соседей.
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«ПоездкА В ГРузИю – эТо 
ПоездкА ВНуТРь СеБя…»

«Грузинская жизнь» Бориса Па-
стернака стала легендой. о ней на-
писаны тома. Но каждому новому 
поколению хочется причаститься 
к ее тайне, ощутить мощный за-
ряд сплетения судеб, поэтических 
открытий, высоких возможностей 
человеческого духа. Создатель од-
ного из самых ярких поэтических 
миров XX столетия кровно связал 
грузинскую и русскую культуру, он 
навсегда вписан в историю Грузии. 
Содружество Бориса Пастернака с 
целой плеядой выдающихся грузин-
ских литераторов-современников 

подтверждено поэтическим словом 
и гражданским деянием. Возник-
ло такое единство судеб, связей, 
дружб и творческих интересов писа-
телей разных культур, направлений 
и дарований, спаянное радостью и 
бедой, какого, пожалуй, не было в 
богатейшей истории русско-грузин-
ских взаимосвязей.

Пастернак создал строки о Гру-
зии, которые вошли в мировую 
сокровищницу поэзии, сделал гру-
зинскую лирику достоянием русско-
язычного читателя, который пости-
гает душу народа через колдовские 

Кирилл Зданевич. п-т тициана табидзе (фрагмент)
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пастернаковские переводы. В годы 
сталинского террора Борис Пастер-
нак, предвидя судьбу многих близ-
ких, рискуя собственной свободой, 
а, возможно, и жизнью, поддержи-
вал своих друзей Паоло яшвили, Ти-
циана Табидзе, Валериана Гаприн-
дашвили и многих других. После ги-
бели Тициана и Паоло русский поэт 
на протяжении десятилетий помогал 
их семьям, как бы продлевал жизнь 
ушедших собственной жизнью. 

Лишь он и Нина Табидзе до середи-
ны 1950-х продолжали верить, что 
Тициан может быть жив и вернется 
к ним. 

Поэт в общей сложности пробыл 
в Грузии недолго, хотя протяжен-
ность общения составила почти три 
десятилетия с 1931 года. Но у знато-
ков творчества Пастернака созда-
ется оправданное впечатление, что 
раз причастившись к этой стране, он 
ее не покидал. «Поездка в Грузию  
– это поездка внутрь себя, это мое 
сокровенное желание художника, от 
которого я никогда не откажусь», - 
признался он Симону Чиковани.

В начале 1980-х годов мне дове-
лось беседовать с сыном поэта ев-
гением Борисовичем, и я задала во-
прос: «Чем так околдовала Пастер-
нака Грузия, что он стал ее частью, 
а грузинский мир – его органикой?» 
Наши мнения совпали. В России в 
конце 1920-х, особенно в Москве 
и Ленинграде, установилось невы-
носимое давление идеологической 
машины. Истинная поэзия вытрав-
лялась, а позже преследовалась. 
Началась борьба с литературными 
группировками и отдельными писа-
телями. этот гнет ощутили на себе 
все литераторы, но каждый пережи-
вал его по-разному. В Грузии же по-
этическая стихия еще была жива. И 
стиль грузинской жизни сам был на-
поен поэзией. Можно было всю ночь 
напролет ходить из семьи в семью, 
от поэта к поэту, слагать и читать 
стихи. для Пастернака эта атмосфе-
ра стала спасительной.

Впервые Борис Леонидович при-
ехал в Грузию летом 1931 года в 

Борис пастернак



7

драматическую пору своей жизни. 
Незадолго до этого его супругой 
стала зинаида Николаевна Нейгауз, 
жена его близкого друга, выдающе-
гося пианиста Генриха Густавовича 
Нейгауза. драма двух семей пере-
живалась очень остро. Пастернакам 
фактически негде было жить и хоте-
лось скрыться от бесконечных пере-
судов  вокруг их личной судьбы. это 
накладывалось на общую ситуацию 
в Москве. 

1929 год – «год перелома», при-
нес с собой «чистку» партийных 
рядов и репрессии литераторов. 
Можно сказать, что у поэтов возник-
ла массовая депрессия. у большин-
ства окончательно развеивались ил-
люзии о возможности «вписаться» в 
новую действительность. Возникала 
пропасть между теми литераторами, 

которые согласны были любой ценой 
служить властям и теми немногими, 
кто не желал поступиться своей со-
вестью и творчеством. уже возни-
кала система «социального заказа». 
Лирическая поэзия стала не нужна, 
даже гонима. Недавно эти писатели 
были членами общих объединений, 
друзьями. Шоковым событием ста-
ло самоубийство Владимира Мая-
ковского, у которого «разбилась о 
быт» не только «любовная лодка», 
но и вера в праведность революции. 
Сталинская тотальная цензура и до-
носительство набирали силу. Борис 
Пастернак переживал эту ситуацию 
очень болезненно.

В такой момент он познакомил-
ся в Москве с выдающимся грузин-
ским символистом Паоло яшвили, 
который пригласил его с зинаидой 
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Николаевной в Грузию. эта поездка 
для Пастернака навсегда связана с 
первыми месяцами общей жизни с 
любимой, она стала «вторым рожде-
нием». В книге, вышедшей под этим 
названием, сплелись посвящения 
зинаиде Николаевне и впечатления 
от Грузии, возрождение духа, нача-
ло новой жизни, переломный период 
и в поэтическом стиле, и в эстетиче-
ских установках. Пастернак отказы-
вался от сложнейшей ассоциатив-
ности своего раннего творчества, 
от неокантианства, от «Марбурга», 
стремился к тому, что сам назвал 
«неслыханной простотой». 

Грузия поразила его природой, 
людьми, самой своей поэтической 
сущностью, разлитой в воздухе, го-
степриимством и традициями. этот 
край всегда был для русских литера-
торов «страной  поэтического вдох-
новения». Но мало кто сразу ощутил 
трагические противоречия историче-
ской судьбы Грузии. В программном 
стихотворении «Волны», созданном 
в первую поездку, он определил:

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.

И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек как здесь.

Чтобы сложившись среди бескормиц,
И поражений и неволь,
он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль…

кто-то восхищался, а кто-то воз-
мущался пастернаковской способ-
ностью соединять несоединимое 
– высокую философию и приземлен-
ные детали, полет утонченных чувств 
и их земное наполнение. В 1920-е 
годы часть поэтов яростно боролась 
с бытом, часть пыталась смириться 
с ним или даже поэтизировать его. 
Мир Пастернака – в синтезе высо-
кого и низкого, в поисках гармонии. 
Тончайшая пастернаковская чув-
ствительность, даже чувственность, 
позволила поэту распознать трагизм 

паоло яшвили
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грузинской истории – ее «ад и рай». 
Чувствительность распространялась 
на людей, в момент вдохновения он 
мог увидеть человека в его глубин-
ной сути, безмерно восхищаться  им. 
Пастернаки были приняты в среду 
«голуборожцев», вросли в нее – как 
оказалось, до конца жизни. По уже 
сложившейся традиции Паоло яш-
вили познакомил гостей с Тицианом 
Табидзе, которого Павел Антоколь-
ский окрестил «поэтическим мэром 
Тбилиси». «Мэрия» состояла из двух 
лиц – Паоло и Тициана. 

В первые годы тбилисской жиз-
ни «голуборожцы» часто проводили 
бурные поэтические вечера. они 
были молоды, веселы и неустрое-
ны. Любимым местом встреч стало 
легендарное кафе «Химериони» в 
подвале театра Руставели. когда се-
мья Тициана Табидзе поселилась на 
Грибоедовской улице, «центр при-
тяжения» был перенесен в этот дом. 
Поначалу в столовой стояли старый 
стол и четыре стула, что не мешало 
собираться здесь многочисленному 
обществу. Постепенно необычная 
квартира заполнилась статуэтками, 
картинами и предметами быта, ныне 
ставшими историей.

уже тогда круг ближайших дру-
зей и знакомых семьи Табидзе был 
столь широк, что крестных у дочери 
оказалось тринадцать. Среди них – 
котэ Марджанишвили, конечно же, 
Паоло яшвили и другие «голуборож-
цы» - В.Гаприндашвили, Г.Леонидзе, 
д.джапаридзе, Р.Гветадзе… После 
этого девочка могла уже ничему в 
жизни не удивляться. Позже Нита 
рассказывала о многочисленных 

крестных как о само собой разуме-
ющемся. от того торжества сохра-
нились некоторые подарки, которые 
сегодня украшают старинный буфет 
в музее-квартире Тициана: две ста-
туэтки – дар котэ Марджанишвили, 
китайские тарелки от ованеса Тума-
няна. здесь же – тарелка и ваза из 
семьи Ильи Чавчавадзе, которому 
мать Ниты Нина Макашвили прихо-

тициан табидзе
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дилась внучатой племянницей. каж-
дый из побывавших в доме Тициана 
Табидзе как бы оставил здесь части-
цу души и зачастую материальный 
знак своего присутствия.

у Тициана был редкостный дар 
видеть в каждом его глубинное на-
чало, значение его личности, мас-
штаб индивидуальности, порой го-
раздо большие, чем конкретные по-
этические установки. С этим росла 
Нита, осененная отцовским даром, 
осознававшая самое необычное как 
органику существования. 

Можно поразиться диапазону тех 
людей, которые считали Тициана и 
Нину Табидзе, и, естественно, Ниту 
близкими себе: Андрей Белый, Сер-
гей есенин, Владимир Маяковский, 
Алексей Толстой, Анна Ахматова, 
юрий Тынянов, Сергей Городецкий, 

ольга Форш, отто Шмидт, Николай 
заболоцкий, Николай Тихонов, Па-
вел Антокольский, Микола Бажан, 
Бенедикт Лившиц, Борис Брик, Мак-
сим Рыльский, егише Чаренц.  

При всем несходстве поэтиче-
ского дарования неотторжим от Ти-
циана Паоло яшвили. они и ощуща-
ли себя «близнецами во всем, везде, 
до гроба», и так же воспринимались 
окружающими. Поэтому в создании 
культурного очага на Грибоедовской 
роль П.яшвили также первостепен-
на. В такую атмосферу погрузились 
Пастернаки, дружба возникла со 
всей семьей.

В жару чету Пастернаков посе-
лили на даче в коджори. зинаида 
Николаевна вспоминает: «Полгода, 
проведенные в Грузии, преврати-
лись в сплошной праздник. Борис 

Коджори
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Леонидович и я впервые увидели 
кавказ, и его природа нас потрясла. 
кроме того, нас окружали замеча-
тельные люди – большие поэты Ти-
циан Табидзе, Паоло яшвили, Нико-
ло Мицишвили, Георгий Леонидзе. 
Нас без конца возили на машинах 
по Военно-Грузинской дороге, по-
казывая каждый уголок Грузии, 
и во время поездок читали стихи. 
Поразительная природа кавказа и 
звучание стихов производили такое 
ошеломляющее впечатление, что у 
меня не было времени подумать о 
своей судьбе. Так мы объехали всю 
Грузию. 

В августе мы переселились в 
кобулеты на Черном море, где по-
знакомились с Симоном Чиковани 
и Бесо Жгенти… здесь Борис Лео-
нидович написал «Волны» и читал их 
вслух. Меня удивило, что через три 
дня все грузинские поэты … запом-
нили эти удивительные стихи наи-
зусть. они любили Пастернака боль-
ше всех современных поэтов, носи-
ли его на руках…» (з.Н. Пастернак. 
Воспоминания. Москва. дом-музей 
Пастернака. 2010, с. 271-272).

Пастернак уже тогда был знако-
вой фигурой не  только для   русской, 
но для мировой поэзии и более того 
– для мировой культуры. С другой 
стороны, он был постоянной про-
блемой для официальных властей, 
стоял «поодаль» от общей идеологи-
ческой линии, а позже никак не впи-
сывался в соцреализм. его мнения, 
все более открыто высказываемого, 
опасались многие. он отличался 
особой простотой в общении, но это 
была высокая, недоступная боль-

шинству простота, которая для мно-
гих, в том числе для «литературных 
генералов», была опаснее спеси и 
амбициозности иных литераторов.  
общение с Пастернаком считалось 
великой честью и одновременно та-
ило в себе опасность (то большую, 
то меньшую, в зависимости от поли-
тической конъюнктуры дня). И этот 
Пастернак 1931 года столь остро, 
столь глубоко воспринял свое ощу-
щение Грузии, свое место среди ее 
духовной элиты, что для грузинской 
культуры  навсегда стал органиче-
ской составляющей, для друзей –
частью их судьбы, для детей друзей 
– «дядей Борей». Совпали момент, 
атмосфера, поэтические обертоны 
и потребность души. Возник целый 
мир связей, творческих поисков и 
открытий, он стал легендой, которой 
нет равной в истории грузино-рус-
ских культурных отношений.

Первая поездка была самой дли-
тельной, можно было не торопясь 
наслаждаться общением, и в даль-
нейшем – приезжал ли Пастернак 
в Грузию, принимал ли у себя в Мо-
скве или в Переделкине грузинских 
друзей, друзей своих друзей, зани-
мался ли переводами грузинской 
поэзии, поддерживал ли отношения 
в переписке, уже не имело принци-
пиального значения – это была «по-
ездка внутрь себя», часть собствен-
ной судьбы. А ее повороты обретали 
разные формы. 
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Крепость Коджрис цихе
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«уЖе эТо 
Не ПРедМеТ 

ВоЛьНой 
ПеРеПИСкИ…»

По удивительным письмам мож-
но проследить этапы радостных 
встреч, творческих планов, страш-
ных потерь и годов выживания. Мы 
погружаемся в атмосферу тех дале-
ких лет, заново переживаем этапы 
драматических отношений, узнаем 
о творческих замыслах, о радостях 
и муках творчества. Но главное – 
слышим голос уникальной личности. 
Письма Бориса Пастернака – часть 

его наследия, поэзия в прозе. В 
них мы ощущаем могучий поток со-
знания и чувств. Таких писем, как у 
Пастернака, - искренних, порой об-
наженных – немного в истории ли-
тературы. особенно незабываемы 
письма к близким.

Переписка Бориса Пастернака с 
грузинскими друзьями и их семья-
ми – один из самых ярких образцов 
эпистолярного жанра XX века. ка-
залось бы, это частная переписка 
нескольких лиц  с фактами и собы-
тиями, понятными только ее участни-
кам, но она издана на многих языках 
мира, потому что явила собой удиви-
тельные возможности человеческо-
го сопереживания, соучастия, стала 
образцом таланта, смелости, веры 
в светлые чувства. когда в 1960-е 
годы, как только это стало возмож-
ным, выдающийся грузинский лите-
ратор и критик Гия Маргвелашвили 
сначала в «Литературной Грузии», 

набережная Кутаиси
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а позже в «Вопросах литературы» 
впервые опубликовал часть пере-
писки Бориса Пастернака с грузин-
скими друзьями, это стало литера-
турным и общественным событием 
мирового масштаба. 

особое место в жизни русско-
го классика занимал Тбилиси. уже 
вскоре после первой поездки Бо-
рис Леонидович пишет Паоло яш-
вили:  «этот город со всеми, кого я 
в нем видел и со всем тем, за чем 
из него ездил и что в него привозил, 
будет для меня тем же, чем были 
Шопен, Скрябин, Марбург, Венеция 
и Рильке – одной из глав охранной 
Грамоты – длящейся для меня всю 
жизнь... оттого ведь и пишу я Вам 
письмо за письмом, и их последова-
тельно уничтожаю. уже это не пред-
мет вольной переписки. уже этот 
круг воспоминаний владеет мной: 
уже он пишет меня, как сказал бы 
Тициан...» (письмо от 30.07.1932 г.). 
Строки Тициана «Не я пишу стихи, 
они как повесть пишут меня, и жиз-
ни ход сопровождает их» в пастер-
наковском звучании стали хресто-
матийными.

Вскоре Пастернак начинает ин-
тенсивно переводить грузинскую 
поэзию. Совпало несколько фак-
торов. С одной стороны – желание 
подарить русскому читателю стихи 
друзей, проникнуть в мир поэзии 
любимого края. С другой стороны 
– в 1930-е годы в СССР возникает 
огромное по своим масштабам ли-
тературное явление – переводче-
ский процесс. Писателей объединя-
ли в группы и направляли в разные 
республики. Часть должна была 
ездить по стране, описывая ее до-
стижения.  Часть была объединена 
в переводческие бригады. Ничего 
удивительного в том, что большин-
ство, не желая описывать достиже-

ния голодающей страны в радужных 
красках, мечтало о переводах. В 
Грузию желали попасть вершинные 
поэты эпохи – ее поэзия насчиты-
вала полтора тысячелетия, Грузия 
давно стала фактом русской лите-
ратуры, вдохновляла ее классиков. 
да и личные встречи и привязан-
ности вызывали у русских литера-
торов желание сотрудничать, стать 
участниками единого дела. даже 
С.есенин, практически не занимав-
шийся переводами, в 1924 году по-
чувствовал настоятельную потреб-
ность стать «толмачом Грузии в 
России». В мир Важа Пшавела ввел 
есенина Т.Табидзе, ему адресова-
но единственное из сохранивших-
ся писем С.есенина к грузинским 
друзьям. Письмо проникнуто благо-
дарностью за подаренные моменты 
вдохновения, желанием вернуться, 

николай тихонов
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вновь ощутить тот  дух поэзии, тепла, 
который всегда излучал Т.Табидзе и 
его дом.

естественно, Б.Пастернак стре-
мился в Грузию – к друзьям, к по-
этической стихии, в Тбилиси. он 
редко проявлял такое упорство в 
переговорах с литературным руко-
водством, если касалось его дел, а 
не дел друзей. Поначалу ему пред-
ложили ехать в Азербайджан, и он 
было согласился, но выяснилось, 
что  членом «азербайджанской бри-
гады» будет его бывшая супруга 
евгения Пастернак – ее пригласили 
художником. 

официально Грузией «ведал» 
прозаик Петр Павленко, один из  
литературных «генералов» сталин-
ских времен. он писал Николаю 
Тихонову, предлагая ему ехать в 
Грузию: «кстати, с бешеной актив-
ностью проявил себя Пастернак. он 
намечен в уральскую бригаду, но 

рвется в Грузию и уже перевел три 
стихотворения из Тициана Табидзе 
и обещает пяток еще» (письмо от 
20.09.1933 г.).

Поездка состоялась в ноябре 
1933 года. Возникли новые планы, 
знакомства. ездили в разные райо-
ны, писателей везде радушно при-
нимали, и поездка стала роскошным 
пиром. Б.Пастернак писал жене: 
«Вчера на обеде в кутаиси нами 
было выпито 116 литров!!! Все почти 
больны от этого времяпрепровож-
дения».  

Вскоре после поездки Борис Ле-
онидович буквально объясняется в 
любви Тициану и Паоло, останавли-
вая порой себя самого, размышляя 
о том, что влюбленность в природу, 
человека составляет его натуру и 
даже порой перехлестывает через 
край.

Но кутежи кутежами, а поэты были 
поставлены в жесткие рамки – к I 
съезду Союза писателей СССР  долж-
ны быть составлены и изданы десят-
ки переводов. Результатом поездки 
1933 года стал сборник «Грузинские 
поэты», созданный Пастернаком со-
вместно с Николем Тихоновым. Тог-
да они близко дружили, вдохновенно 
работали (кстати, в разных городах, 
Тихонов жил в Ленинграде). одно-
временно Пастернак начал перево-
дить поэмы Важа Пшавела, иллю-
страции к изданию делал новый друг 
поэта – выдающийся художник Ладо 
Гудиашвили. Важа Пшавела был из-
дан отдельно. обе книги получили 
высокую оценку. Хотя в те времена 
похвала партийной элиты могла быть 
чреватой. «Грузинских поэтов» отме-
тил Н.Бухарин. Вскоре его стали пре-
следовать, и на переводчиков посы-
пались нападки. Разойдутся, но чуть 
позже, и пути Пастернака и Тихонова. 
И, возможно, главной причиной ста-

тициан табидзе с супругой ниной 
и дочерью нитой
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нет отношение к судьбе друзей. Па-
стернак навсегда окажется в опале. 
Тихонов станет председателем Со-
юза писателей СССР. Ситуацию тех 
лет прекрасно описала в книге «узел» 
Наталья Громова.  

еще на несколько лет дарован 
им пир дружбы. Но Пастернак рано 
начал ощущать сгущающуюся атмос-
феру страха и опасности. И уже тогда 
присягнул в верности друзьям, зная, 
что навлечет на себя гнев партийного 
руководства Союза писателей Грузии.

для сегодняшних тенденций в 
межнациональных отношениях по-
учителен тот факт, что противостоя-
ние творческой интеллигенции дей-
ствовало не внутри одной культуры, 
а в сплетении двух национальных 
культур, в утверждении общечело-
веческих основ. 

это блестяще высказано 
Б.Пастернаком: «Понимать совсем 

Улица а.Грибоедова, дом 18
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другой мир, совсем иной стиль и род 
жизни, это не места и не мгновенья, 
не Тифлис даже, даже, может быть, 
не земля, это близкая, случаем по-
даренная допущенность к делам 
истории, это участие в ее будущем, 
это широкий роман с теряющимися 
границами нескольких особо счаст-
ливых, под небом, покрывшим их 
смыслом одной общей даты. это 
клей.., это Вы и я, это наши соеди-
ненные руки» (из письма Нине и 
Тициану Табидзе от 8.12.1934 г.). 
для создания такой новой духовной 
общности, естественно, необходим 
был мощный положительный заряд, 
который потом мог стал частью об-
щего противостояния. он возник при 
первом соприкосновении Пастерна-
ка с Грузией, которая стала для него 
одним из культурных ориентиров. 

На фотографии в дни грандиоз-
ного съезда писателей в 1934 году 
в Москве еще все запечатлены вме-

сте. Через три года большая часть 
грузинской делегации будет уничто-
жена. 

Летом 1936 года в Грузии строи-
ли планы, радовались жизни, пере-
водили стихи друзей и посвящали 
друг другу прекрасные строки. Па-
стернак обессмертил облик самых 
близких, вписал их в могучую при-
роду Грузии:

за прошлого порог 
Не вносят произвола,
давайте с первых строк 
обнимемся, Паоло! 

Ни разу властью схем
я близких не обидел.
В те дни вы были всем,
Что я любил и видел.

Входили ль мы в квартал
оружья, кож и седел,
Везде ваш дух витал
И мною верховодил.

уступами террас
Из вьющихся глициний
я мерил ваш рассказ
И слушал, рот разиня.

Не зная ваших строф, 
Но полюбив источник,
я понимал без слов
Ваш будущий подстрочник.

Известные поэты, откладывая 
собственные творческие планы, со-
ставляли для русского друга под-
строчники грузинской классики, бе-
режно вводили его в мир грузинской 
поэзии. особая роль в этом деле 
принадлежит Валериану Гаприн-
дашвили, а позже – Фатьме Твалт-
вадзе. Тот факт, что мы сегодня име-
ем блестящие русские переводы, - 

Валериан Гаприндашвили
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заслуга этой вдохновенной дружбы.  
они спешили жить, ездить, ку-

тить, работать. Поэтическая стихия 
еще была мощной. Пастернак вос-
пел эту поэтическую мощь Тициана:

еловый бурелом.
обрыв тропы овечьей.
Нас много за столом.
Приборы, звезды, свечи.

как пылкий дифирамб,
Все затмевая оптом,
огнем садовых ламп
Тицьян Табидзе обдан.

Сейчас он речь начнет
И мыслью – на прицеле.
он словно почерпнет

Из этого ущелья…
он в глыбе поселен,
Чтоб в тысяче градаций
Из каменных пелен
Все явственней рождаться.

Свой непомерный дар
едва, как свечку, тепля,
он – пира перегар
В рассветном сером пепле.

Некоторые образы – пророче-
ские. Скоро, скоро друзья станут 
«пеплом»  в «перегаре» дьяволь-
ского пира.

Кукрыниксы. т.табидзе и Б.пастернак. дружеский шарж. 1936
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тбилиси
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дом-музей ладо Гудиашвили
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ПРоТИВоСТояНИе

Б.Пастернак, как выяснилось, 
очень рано постиг нависшую над 
друзьями опасность, хотя рядом с 
его именем часто ставят эпитет «не-
божитель», якобы принадлежащий 
Сталину, приказавшему «оставить 
этого небожителя в покое». однако 
он не только ощущал глубже многих 
жизненные реалии,  но и, как выяс-
няется,  предвидел ход событий. В 
письме к жене зинаиде Николаевне 
Пастернак он уже в 1933 году пи-
шет: «Параллельно с нарастающим 
моим убежденьем в общем превос-
ходстве Паоло и Тициана я встреча-
юсь с фактом их насильственного 
исключения из списков  авторов, ре-
комендованных к распространенью 
и обеспеченных официальной под-
держкой. я бы тут преуспел, если 
бы от них отказался. Тем живее 
будет моя верность им» (письмо от 
23.11.1933 г.).

дружба давала постоянный твор-
ческий импульс, взаимное счастье 
от общения с другом: «Ах, Вы оба 
такие родные. Но ведь мы столько 
еще увидим в жизни общего и столь-
ко раз еще и так сильно будем жить 
друг другом, не правда ли?» (пись-
мо к Н. и Т.Табидзе от 8.12.1934 г.). 
И там же – включение личности дру-
га в собственное «я»: «А Тициан, как 
там ни верти, оказался сильнейшим 
лириком из всех. я это и раньше 
знал. Но он слишком близок мне. 

как и о себе самом, я не смел это-
го знать даже про себя. Иногда я им 
жертвовал совершенно, как собою, 
можете Вы это понять?»

С приближением трагедии Борис 
Леонидович вселяет веру в Тициана 
Табидзе. И вписывает его поэзию в 
задачи эпохи, в праведность творче-
ских поисков, почти по-детски видя 
в этом спасение: «я хотел Вам ска-
зать, чтобы Вы не унывали, верили в 
себя и держались, невзирая на вре-
менные недоразумения...» (письмо 
к Т.Табидзе от 8.04.1936 г.). 

И когда свершилось еще недав-
но казавшееся Борису Леонидовичу 
невозможным, когда в июле 1937 
года покончил с собой Паоло яшви-
ли и в октябре ушел в неизвестность, 
а оказывается, в небытие, Тициан 

л.Гудиашвили. Кафе «Химериони»
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Табидзе, русский поэт навсегда 
воспринял это как переворот в соб-
ственной жизни.

В декабре 1937-го в Грузии про-
водился торжественный пленум, 
посвященный 750-летию создания 
«Витязя в тигровой шкуре» Шота Ру-
ставели. Списки приглашенных ре-
дели – из них вычеркивали аресто-
ванных. Пастернака ждали. Но он 
не смог пересилить себя и приехать 
на празднество – а праздновать при-
шлось бы… В Тбилиси отправились 
Н.Тихонов, В.Луговской, В.Гольцев.

«И вот когда в разгар страшных 
наших лет, когда лилась повсюду в 
стране кровь, - мне Савский пред-
ложил ехать на Руставелевский пле-
нум в Тбилиси, - говорил Пастернак 
А.Тарасенкову. - да как же я мог 
тогда ехать в Грузию, когда там 
уже не было Тициана? я так любил 

его» (Н.Громова. «узел». М., 2006, 
с. 343). Своим неприездом Пастер-
нак больше утвердил свою связь с 
Грузией, чем прибывшие и праздно-
вавшие. 

этот год стал водоразделом во 
всем – творчестве, душевном со-
стоянии, оценке людей. Никогда уже 
более Борис Леонидович не будет 
участвовать в официальной литера-
турной жизни. Начинается его ве-
ликое внутреннее противостояние. 
И тени грузинских друзей, их вдовы 
занимают в нем центральное место.

В начале 1939 года, по свежей 
ране, он пишет Георгию Леонидзе: 
«Мне стыдно вспомнить, как мы 
приняли Вас и Чиковани тогда в Пе-
ределкине. Но не говоря о том, что 
я с годами и вообще-то все больше 
живу как на чердаке, было время 
совершенно нестерпимого стыда и 

первый ряд: н.Мицишвили, т.яшвили, с.Шаншиашвили с супругой. Второй ряд: 
В.Гаприндашвили, Э.леонидзе, Г.Кикодзе, п.яшвили, н.табидзе, а.арсенишвили. 
стоят: р.Гветадзе, Ш.апхаидзе, т.табидзе, н.джапаридзе, Г.леонидзе. 1930-е гг.
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горя, мне стыдно было, что мы про-
должаем двигаться, разговариваем и 
улыбаемся» (письмо от 12.01.1939 г.).

С тех пор Б.Пастернак, хотя в 
письме к Г.Леонидзе говорит о своей 
якобы бездеятельности – «конечно, 
я деятелен, трудолюбив, усидчив. 
Но я не умею предпринимать чего-
нибудь в жизни, не люблю «делать 
шагов». как я отдавался несколько 
раз в руки жизни и в руки серьез-
ной работы, так, в крупном масшта-
бе, осталось мне еще отдаться в 
руки смерти» (письмо от 15.04.1951 
г.), - с тех пор Пастернак до конца 
своих дней участвует в деянии. На-
чинается его великое противостоя-
ние самой смерти друзей. В эпоху, 
когда Танит Тициановна Табидзе 
считалась «дочерью врага народа», 
Борис Леонидович пишет ей: «Нита, 
Вас насильно разлучили с отцом, и 
таким отцом, и вот Вы выросли и не 
погибли. С нравственной стороны 
Вы уже почти герой. Вы часть геро-
ической истории и порождение геро-
изма. Вам ли унывать?» (письмо от 
6.02.1941 г.).

Сами эти строки в контексте 
времени – поступок огромного зна-
чения. Но пастернаковское отноше-
ние заключалось отнюдь не только в 
строках, оно охватывает все стороны 
человеческого существования. Мно-
гие годы он материально помогал 
Нине Табидзе (отметим, что помощь 
эта была взаимной, Нина Алексан-
дровна посылала в Переделкино 
продукты из Тбилиси с любой окази-
ей). достаточно процитировать пись-
мо к Симону Чиковани. Речь идет 
о гонораре Пастернаку за перевод 

первый ряд: н.Мицишвили, т.яшвили, с.Шаншиашвили с супругой. Второй ряд: 
В.Гаприндашвили, Э.леонидзе, Г.Кикодзе, п.яшвили, н.табидзе, а.арсенишвили. 
стоят: р.Гветадзе, Ш.апхаидзе, т.табидзе, н.джапаридзе, Г.леонидзе. 1930-е гг.

Борис пастернак
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Николоза Бараташвили (договор с 
закгизом): «...получите 25% аванса, 
половину каким бы то ни было обра-
зом, под любым предлогом навяжи-
те Нине Табидзе, чтоб она даже не 
знала, откуда они, а другую почтой 
или телеграфом переведите мне» 
(письмо от 3.08.1945 г.).

Борис Пастернак не просто не-
сет в себе образ друзей, он всеми 
душевными силами продлевает их 
жизнь на земле, борется за нее, уже 
ушедшую. Наверное, лишь русский 
поэт и Нина Табидзе верили почти на 
протяжении восемнадцати лет, что 
Тициан Табидзе жив и может вер-
нуться. Приведем строки из письма 
Пастернака Нине Александровне, 
ставшей частью его судьбы:

«...знаю, что это счастье когда-
либо разделю с Вами и с Тицианом, 
что мы как-нибудь вчетвером, с го-
стями еще когда-нибудь пообедаем 
всем пережитым вкусно, красиво, в 
течение целой летней ночи или не-
скольких, и будем друг у друга го-

стить – счастливо, утом-
ленно, отдохновенно!

Тициан жив и где-
то совсем недалеко 
и ждать остается все 
меньше и меньше. Тици-
ан лицо коренное моего 
существования, он Бог 
моей жизни, в греческом 
и мифологическом смыс-
ле. Мне кажется, я не 
мог бы быть таким счаст-
ливым, так любить Вас, 
занимать такое место во 
времени и ждать еще так 
много для себя впереди, 

если бы Тициан еще не предстоял 
мне» (письмо от 27.12.1940 г.).

Возникло удивительное и вы-
сокое явление. это не просто под-
держка, желание обнадежить. Пред 
нами живая связь, действующая за 
пределами конкретной физической 
жизни – ее продление. Так было 
не только в отношении Тициана, но 
и в оживлении памяти бесспорно 
погибших Паоло яшвили и Николо 
Мицишвили. В одном из писем, где 
ощущается свежая рана, звучит 
гимн друзьям:

«я всегда думал, что люблю Ти-
циана, но я не знал, какое место, 
безотчетно и помимо моей воли, 
принадлежит ему в моей жизни. я 
считал это чувством, и не знал, что 
это сказочный факт.

Сколько раз пировали мы, дава-
ли клятвы верности (тут присутству-
ет, конечно, и бедный Паоло, дума-
ете ли Вы, что я его когда-нибудь 
забуду!), становились на ходули, 
преувеличивали! Сколько основа-

Б.пастернак и н.табидзе в переделкино
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ний бывало всегда бояться, что из 
сказанного  н и ч е г о  не окажется 
правдой. И вдруг насколько все ока-
залось горячей, кровнее! как слабо 
все было названо! как необычна       
д е й с т в и т е л ь н а я  сила этой не-
отступной, сосущей, сумасшедшей 
связи» (письмо 1938 года, точная 
дата не указана).

Через много лет Б.Пастернак пи-
шет Симону Чиковани:

«...для предложения в «Сов. 
пис.» пробежал «Грузинских лири-
ков» и поразился, до какой степени 
свеж и интересен остался Паоло! 
Несомненно, все, что он вправе был 
ждать и требовать, пришло бы на 
его глазах. Наверное, его измучило 
и убило нетерпение...»

И тут  же: «Всю ночь мне сегод-
ня снился Тициан. Расскажите Нине. 
Что-то очень светлое было, свобод-
ное» (письмо от 1.02.1946 г.).

В разгар той поры, когда огром-
ная государственная машина пыта-
лась доказать, что человеческая и 
творческая жизнь может быть стерта 
с лица земли, что она не представля-
ет никакой ценности, в содружестве 
Пастернака и его друзей, здравству-
ющих и погибших, утверждается 
верховная ценность этой жизни для 
близких и всего человечества.

Борис Леонидович постоянно с 
колоссальной душевной отдачей вы-
двигает и хранит саму идею продол-
жения жизни его друзей, несет их в 
своей повседневности. он подчер-
кивает свою неразрывность с ними, 
готовность разделить судьбу.

Без участия в делах Нины Та-
бидзе и грузинских друзей, чья доля 

наложила отпечаток на стиль жизни 
Пастернака, на его замкнутость в 
отношении всех официальных начи-
наний, Борис Леонидович не пред-
ставляет себя. он утверждает в 
общении, как и в своем творчестве, 
первозданность главных чувств, 
объединяющих людей: «Нет кругом 
меня почти людей, с кем у меня все 
было бы так близко и просто. Грубые 
вещи связали меня с Вами: горе и 
радость» (письмо от 24.11.1940 г.).

В этих словах заключена важ-
нейшая позиция Пастернака нового 
времени после ухода друзей: нераз-
рывность связей, ответственность 
художника за художника, когда од-
ной из установок государственной 
системы было – разорвать челове-
ческие связи.

А в годы войны, под бременем 
многих потерь, Борис Леонидович 
продолжает страдать за ту един-
ственную судьбу, с которой его со-
единила дружба: «Тициан для меня 
лучший образ моей собственной 
жизни, это мое отношение к земле и 
поэзии, приснившееся мне в самом 
счастливом сне, он для меня почти 
то же, что для Вас. когда я прочел из 
Ваших строк, что он жив, мой долг 
сознаться Вам, что я не в состоянии 
верить этому счастью» (письмо от 
30.03.1944 г.).
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дом-музей Бориса пастернака в переделкино
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ПоСЛеВоеННАя 
ПоРА И «докТоР 

ЖИВАГо»

После долгого перерыва Пастер-
нак приезжает в Грузию сразу после 
окончания войны – в октябре 1945 
года в Тбилиси отмечалось столе-
тие смерти Николоза Бараташвили. 
Пастернак работает над переводом 
всего наследия грузинского лирика. 
В предшествующие военные годы 
он по возможности интенсивно пе-

реписывался с друзьями, но реаль-
но не мог заставить себя прибыть в 
любимые места и увидеть Грузию 
без Паоло и Тициана, признавался: 
«зачем посланы были мне эти два 
человека? как назвать наши отно-
шения? оба стали составной частью 
моего личного мира. я ни одного не 
предпочитал другому, так они были 
нераздельны, так дополняли друг 
друга. Судьба обоих вместе с судь-
бой Цветаевой должна была стать 
самым большим моим горем». 

Неслыханной смелостью стало 
требование Пастернака. уже при-
быв в Грузию, он поставил условие: 
выступит с переводами лишь в том 
случае, если на  вечер будет пригла-
шена Нина Александровна Табидзе. 

Б.пастернак в рабочем кабинете
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«19 октября, читая свои переводы 
в Тбилисском театре имени Руста-
вели, Пастернак подчеркнуто обра-
щался к ней. В эти счастливые две 
недели, сопровождаемый страдаль-
ческими тенями погибших,  Пастер-
нак обрел новых преданных друзей, 
оставшихся верными этой дружбе 
до самого конца» (В.М. Максимов, 
е.Б. Пастернак. «Материалы к твор-
ческой истории романа «доктор Жи-
ваго»). 

зинаида Николаевна вспомина-
ет, что Пастернак не хотел ехать в 
Грузию, она его с трудом уговорила. 
«Приехав из Грузии, он сказал, что 
я, как всегда была права, ему там 
было хорошо и приятно, его очень 

хорошо принимали и он думает до-
писывать роман…» (з.Н. Пастернак. 
Воспоминания. Москва. дом-музей 
Пастернака. 2010, с. 334).

Нина Табидзе подарила другу 
листы старинной гербовой бумаги, 
принадлежавшей Тициану. На ней 
писались первые страницы «док-
тора Живаго». И друг из прошло-
го  словно подтолкнул к созданию 
произведения, о котором Пастер-
нак давно мечтал. В определенном 
смысле роман осмыслялся данью 
погибшим друзьям. «Прозу я начал 
ведь писать с Вашей легкой руки, 
т.е. толчком к ней послужила пода-
ренная Вами Тицианова бумага…», 
- пишет Борис Леонидович Нине Та-
бидзе. И чуть позже: «Вы не пред-
ставляете себе, в какой спешке и 
каком напряжении пишу я сейчас 
роман в прозе, который мог бы быть, 
если удастся, достоин перенесения 
на его (Тициана) бумагу и который 
мысленно, с самого возникновения, 
был посвящен Тициану» (письмо от 
24.01.1946 года). Таким образом, 
один из самых знаменитых романов 
столетия глубинно связан с грузин-
скими поэтами, с «грузинской» ду-
шевной жизнью великого автора.
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рабочий стол тициана табидзе
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НАдеЖдА И 
оТЧАяНИе

уже в послесталинские времена 
стало достоверно известно, что ка-
рательные органы распространяли 
слухи о том, как некоторых, давно 
убитых и погибших, видели в ссыл-
ке, в лагере, на этапах. очевидно, 
это распространилось и на Тициана 
Табидзе. Борис Леонидович и Нина 
Александровна годами метались 
между внезапно появившейся на-
деждой и нежеланием признать 
реальность факта. При любой обна-
деживающей вести Пастернак, не 
дожидаясь, пока дойдет письмо, по-
сылал телеграммы. Вот одна из них: 
«Бесконечно счастлив, вся жизнь 
меняется, поздравляю Вас и себя – 
Боря». Нет необходимости говорить 
о том, какое гражданское мужество 
нужно, чтобы в те годы всеобщего 
доносительства, при неопределен-
ности собственного положения че-
рез всю страну открытым текстом 
телеграфировать свои мысли.

А когда настал момент признать 
то, во что столько лет не хотелось 
верить, Пастернак пишет Нине Та-
бидзе письмо, в котором определяет 
свою жизненную позицию:

«о как давно почувствовал я 
сказочную, фантастическую ложь и 
подлость всего и гигантскую, неслы-
ханную, в душе и голове не умеща-
ющуюся преступность!

Ул. Мачабели, 13. дом писателей 
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Но все это к делу не относится. 
Нужно как-то выплакать эту боль, 
чтобы, если возможно, принести 
Вам облегчение и (утишить) упрек и 
жалобу этой тени, удовлетворить ее 
беззвучное напоминание, ее спра-
ведливый иск.

Все это не делается в письме, 
все это, может быть, когда-нибудь 
сделается.

когда в редкие, почти не суще-
ствующие моменты я допускал, что 
Тициан жив и вернется, я всегда 
ждал, что с его возвратом начнется 
новая жизнь для меня, новая форма 
личной радости и счастья.

оказалось, в этом нам так 
страшно отказано. Все остается по 
старому. Тем осмотрительнее вну-
три своей совести, тем прямее и не-
примиримее надо быть нам, научен-
ным таким страшным уроком. я го-

ворю о нас самих, а не о воздаянии 
кому-то другому. другие никогда не 
интересовали меня. обнимаю Вас. 
Ваш Б.» (письмо от 11.12.1955 г.).

отношения Бориса Пастернака 
с семьями друзей имели еще одну, 
бесценную по своему значению сто-
рону. Поразительную теплоту излу-
чают его послания к дочери Тициа-
на. Во время разгула зловещих сил, 
доказывавших, что жизнь творца и 
его личность может быть бесследно 
уничтожена, Б.Пастернак утверж-
дает высокое значение этой жизни. 
В письме-напутствии Ните Табидзе  
в связи с ее замужеством читаем 
строки:

«дорогая Нита!
Непростительно, что когда я уз-

нал от мамы эту радость, я позволил 
делам завладеть мной, не после-
довав сразу своему естественному 

традиции семьи табидзе продолжаются
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движению. Итак, вот оно, - от  глуби-
ны души поздравляю Вас.

Сейчас страшное и горячее вре-
мя, Нита, - надо говорить кратко и 
по существу. Вот что я хотел бы по-
дарить Вам и Вашему торжеству из 
своего опыта.

Наше время много отдало воз-
вышенно звучащим и далеким зада-
чам, и вышло пустым, сухим и бес-
сердечным.

Стойте на земле, Нита, и не да-
вайте никаким искусственным воз-
вышениям, какими бы подмостками, 
эстрадами и трибунами они ни были, 
сбивать себя.

Только в природе и рядовой обы-
денщине новизна и вечная необы-
чайность, только в труде и бедности 
заключена целая вселенная, только 
среди них откроется Вам полное об-

щение с предшествующим челове-
ческим гением в искусстве, истории 
и знании.

Любите свободу, без нее не мо-
жет быть чистого сердца. Следуйте 
непосредственности, доверяйтесь 
очевидности чувства, делайте толь-
ко то, что может доставить Вам ра-
дость.

я не зову Вас к беспринципности 
и погоне за удовольствиями. дру-
гому бы я этого не сказал. я знаю, 
кому это говорю, и если бы не знал 
Вашей глубокой неиспорченности, я 
бы знал, чья Вы дочь и этого было бы 
достаточно. Не давайте крикунам и 
крикуньям, с которыми Вас столкнет 
жизнь, улучшать себя. довольствуй-
тесь устоями, которые Вам сложило 
детство, семья и дружба в школе, и 
направляясь дальше, слушайтесь их 

анна ахматова и Борис пастернак
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внушений.
Человек в свой нетронутости 

безмерно лучше и добрее того ис-
кусственного ангела, которого из 
него хотят сделать, и который, всег-
да проваливаясь на этом испытании, 
неизменно оказывается искусствен-
ным чертом.

Желать Вам счастья нескромно, 
глупо и излишне. его у Вас больше и 
выше всяких пожеланий, и оно такая 
трудная, неприкосновенная и проти-
воречивая личная Ваша тайна, как 
было у нас всех. Но пожелать того, 
что нуждается во времени и измеря-
ется годами, позволительно. Желаю 
Вам и Вашему мужу счастья в об-
щей судьбе и работе, и в совмест-
ной борьбе за честь и достоинство 
каждого Вашего шага. Простите 
мне этот проповеднический тон, и с 
тем вот Вам мое благословение...» 
(письмо от 1.08.1942 г. из Чистопо-
ля).

Благословение дочери друга по 
своему значению шире интимно-
го обращения к Ните Табидзе. оно 
могло быть наставлением всему по-

колению детей, испытавших на себе 
директивную установку – уничтожив 
отцов, оборвать связь с истоками. 
Высокие хранители и созидатели ду-
ховных ценностей, такие, как Борис 
Пастернак, своим деянием и словом 
спасли многие души от морального 
угасания. Их противостояние немыс-
лимой для человеческих масштабов 
системе зла и уничтожения, есть 
особое явление культуры, создавав-
шейся в экстремальной ситуации, и 
должно быть осознано как явление 
культуры.

Показательно, что мысли о чело-
вечности, преемственности поколе-
ний у Пастернака всегда связаны с 
конкретной судьбой и через нее об-
ретают этическое, философское зна-
чение. И лишь в таком случае жизнь 
и художество для Пастернака, не 
терпевшего праздных разговоров 
о поэзии и творчестве, естественны 
и сопряжены. знаменательны его 
строки из более позднего письма до-
чери друга:

«Было бы странно ставить в за-
слугу Вам, Вашей живой душе и тон-
кости то, как Вы говорили со мной 
о Вашем отце. Но так как вместе 
с тем это был разговор о художни-
ке, которого я так любил и которым 
так любовался, какую-то частицу 
которого, как мне кажется, я как 
бы ношу в своем существе и своей 
деятельностью как бы повторяю, то 
взволновали Вы меня и этими Ваши-
ми словами.

однако еще более поразило 
меня полное совпадение Вас со 
мною в нашем общем восприятии 
другого замечательного человека, 

Георгий леонидзе
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автограф Б.пастернака на машинописном экземпляре «доктора живаго»
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П.я. (Паоло яшвили). То, что Вы де-
вочкой, там на месте, в повседнев-
ности обихода впитали и увидели 
этого человека и все вокруг него 
в той же приподнятости и в том же 
кратковременном озарении, как я, 
человек пожилой и со стороны, не 
перестает удивлять меня, и говорит 
о редкой незаурядности Вашего 
внутреннего существа и душевного 
мира.

огромное Вам спасибо за то, как 
Вы думаете о П.я., как его понима-
ете и помните. И десятой доли того, 
что я о Вас думаю, я не скажу Вам, 
чтобы не повредить Вашей скромно-
сти и Вас не испортить...» (письмо от 
16.09.1952 г.).

Письма 50-х годов (как уже про-
цитированное к Нине Александров-
не, когда стало известно, что Тици-

ана убили сразу же, осенью 1937 
года) отличаются по тональности, 
по настроению от ранних. Но па-
стернаковская позиция, постоянно 
подтверждаемая им, остается не-
изменной. утверждая конечность 
жизни и бесконечность искусства, 
Пастернак при абсолютной искрен-
ности с Ниной Табидзе, почти никог-
да не пишет подробно о выпавших 
на его долю испытаниях. Напро-
тив, в 1957-58 годах появляются 
строки: «я больше, чем когда-либо 
 доволен своей судьбой и не желаю 
ей перемен...» как бы оценивая все 
им совершенное, замыкая жизнен-
ный круг, поэт пишет о счастье в 
высшем его понимании. уверен-
ность в незаменимости великого 
назначения художника, творческо-
го начала в мире, и шире – вообще 
кровной связи человека с делом, 
преисполняет все письма Пастерна-
ка к грузинским друзьям, в первую 
очередь к Нине Табидзе. В письме 
начала 50-х самооценка стала ито-
говым философским раздумьем: 
«Но вот кончусь я, останется моя 
жизнь, такая счастливая, за которую 
я так благодарен небу, изложенная 
с таким тихим, сосредоточенным 
смыслом, как книга, и что в ней было 
главного, основного? Пример отцов-
ской деятельности, любовь к музыке 
и А.Н. Скрябину, две-три новых ноты 
в моем творчестве, русская ночь в 
деревне, революция, Грузия» (пись-
мо от 15.04.1951 г.).

Борис пастернак в переделкино
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на открытии выставки, посвященной Борису пастернаку 
в литературном музее Грузии. 2014
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ПоСЛедНИе 
ВСТРеЧИ

Грузия платила русскому по-
эту взаимностью. После позорной 
травли Бориса Пастернака в связи 
с присуждением ему Нобелевской 
премии в 1958 году, после его из-
гнания из Союза Писателей СССР, 
в самые черные для Б.Пастернака 
дни грузинские друзья поддержали 
любимого поэта. 

В том же году, когда даже не 
могло возникнуть мысли о публика-
ции опального поэта ни в Москве, ни 
в Ленинграде, издательство «заря 
Востока» выпустило сборник «Гру-
зинские поэты. Поэты Грузии». В 
него вошли стихи и переводы гру-
зинских поэтов. это была послед-
няя персональная книга, которую 
увидел Борис Пастернак (лишь от-
дельные его переводы проникали в 
центральные журналы).

И последняя поездка в его жизни 
тоже была в Грузию. Повод оказал-
ся необычным. В Москве в феврале 
1959-го ожидался визит премьер-
министра Великобритании Гароль-
да Макмиллана, который выразил 
желание встретиться с опальным 
поэтом. опасаясь новой волны 
нападок или провокаций в адрес 
супруга, зинаида Николаевна уго-
ворила Пастернака «скрыться» в 
Грузии «инкогнито». Пастернаки не 
знали подробностей о том, как была 

воспринята в Грузии официальная 
травля поэта.  он уже тяжело болел, 
ему стало плохо в самолете, и Нина 
Табидзе с зятем-врачом Аликом Ан-
дриадзе встретили друзей у трапа 
и отвезли в новую квартиру в писа-
тельском доме на улице Гогебашви-
ли. И тут весть о приезде Пастернака 
моментально распространилась по 
Тбилиси. зинаида Николаевна вспо-
минает: «Пришли Леонидзе и Чи-
ковани с женами и многие другие. 
Говорили речи, подымали тосты. По 
их рассказам, на них вся эта буча не 
произвела никакого впечатления, в 
Грузии было очень тихо. Состоялось, 
правда, какое-то общее собрание 
в Союзе, но выступавшие избегали 
резких выражений и все кончали 
речи на одном: Пастернак очень 
много сделал для Грузии, переводы 

симон Чиковани
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его гениальны…» (з.Н. Пастернак. 
Воспоминания. Москва. дом-музей 
Пастернака. 2010, с. 381-382).

Безусловно, друзья бережно от-
неслись к поэту. они, естественно, 
во всех подробностях знали о гнус-
ной кампании против него в Москве, 
и совсем небезопасным было столь 
тепло принять изгнанника. да и сре-
ди друзей не все были людьми ге-
роического характера. Но любовь 
победила. Правда, надо учесть и 
настроение в обществе: хрущевская 
«оттепель» вселила надежду в то, 
что общение с неугодным властям 
Пастернаком, по крайней мере, не 
грозит приездом ночного «черного 
ворона» с чекистами.

«Так же, как раньше он не же-
лал ехать в Грузию, так теперь он 
не хотел уезжать из Тбилиси. Вы-
глядел чудесно и там пришел в себя. 
к нам приходили старые знакомые 
– художники, писатели, и Боря чи-
тал свои новые стихи. я была счаст-
лива, что мне удалось увезти его 
проветриться в Грузию, которую 
он считал нашей второй родиной… 
Нас провожало много народу. В по-
езде он говорил, что все в Грузии 
ему напоминало тридцать первый 
год, и, в общем, он вернулся помо-
лодевшим, окрепшим, в отличном 
настроении…» (з.Н. Пастернак. Вос-
поминания. Москва. дом-музей Па-
стернака. 2010, с. 381).

В мае 1960 года в последние дни 
жизни поэта рядом с ним вместе с 
семьей была Нина Табидзе. 

НАША дАНь

Борис Пастернак в общей слож-
ности прожил в Грузии недолго. од-
нако он так врос в жизнь страны, 
поэтическую и реальную, что порой 
кажется: приехав в начале 30-х в 
Тбилиси, он Грузии не покидал.  

И посмертная судьба Бориса 
Пастернака связана с Грузией. Пер-
вый вечер памяти поэта в десятую 
годовщину его кончины состоялся в 
Тбилисском государственном уни-
верситете. Тогда имя Пастернака 
было символом сопротивления вла-
стям, неприятия литературного офи-
циоза, его окружало негласное мол-
чание. На вечере собралась элита 
грузинской интеллигенции, поэты, 
профессура, студенты. Говорилось 
о величии поэзии и кровной при-
надлежности Пастернака Грузии. В 
ресторане место рядом с Нитой Та-
бидзе оставили незанятым. В бокале 

М.Филина, н.андриадзе, 
н.табидзе, е.Киасашвили. 1988
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стояла красная гвоздика – цветок из 
петлицы Тициана. Место символиче-
ски предназначили для неразлучных 
друзей – грузинского и русского по-
этов.

Через десять лет, 31 декабря 
1980-го, автор этих строк, тогда со-
трудник Музея дружбы народов 
Академии наук Грузии, и научный 
сотрудник этого музея  елена ки-
асашвили привезли из Москвы в 
Тбилиси архив Пастернака за по-
следние 12 лет его жизни. это были 
материалы, собравшиеся у ольги 
Ивинской, среди них – переписка в 
связи с «доктором Живаго», откли-
ки литераторов на травлю Пастерна-
ка, первая машинописная рукопись 
романа с правками, рисунки Лео-
нида Пастернака и многое другое. 

Тогда встал вопрос, найдутся ли 
средства на покупку архива у по-
эта В.козового, зятя о.Ивинской, 
в Советском Союзе или архив от-
правится тем или иным способом 
во Францию. И средства нашлись 
в Тбилиси. это было очень важно – 
привезти пастернаковские рукописи 
в Грузию, которую он считал второй 
родиной. Ныне архив хранится в Ли-
тературном музее Грузии. однако 
его история – это отдельный сюжет. 

В апреле 1988 года мы открыли 
музей-квартиру Тициана Табидзе на 
Грибоедовской улице. И Пастернак 
занял в ней одно из центральных 
мест. Пианино, подаренное Ните, 
рукописи, присутствие духа… Вне 
Пастернака музея не существует.

В последние годы имя Пастер-

ольга ивинская и Борис пастернак
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нака вновь, «поверх барьеров», 
политических и идеологических, по-
могает наладить связи литераторов 
и ученых двух стран. В 2013 году ряд 
встреч организовали Союз «Русский 
клуб», представители грузинской 
диаспоры в Петербурге и литератор 
Наталия Соколовская, крестница 
Ниты Табидзе, Наталия Громова, 
автор блестящей книги о литератур-
ном быте 1920-1930-х годов «узел», 
а также петербургские режиссеры. 

В 2014 году  Ирина ерисанова, 
директор дома-музея Бориса Па-
стернака в Переделкино, привезла 
с коллегами выставку ранее практи-
ческих неизвестных фотографий по-
эта, в основном военных лет, пери-
ода эвакуации в Чистополь. это на-
чало задуманного цикла конферен-
ций, вечеров, выставок и изданий, 
связанного с юбилейными датами 
грузинских и русского поэтов в 2015 
году. На всех вечерах памяти Ниты 
Табидзе, на встречах с гостями из 
Москвы и Петербурга – звучат име-
на Пастернака, Табидзе и яшвили. 
уже как молитва. Хочется верить, 
что предложение, прозвучавшее в 
2005 году на вечере Пастернака, 
организованном «Русским клубом» 
в Свободном театре, будет осущест-
влено. И вскоре настанет день, ког-
да одна из улиц «колдовского горо-
да» станет носить имя Пастернака, 
влюбленного в него, воспевшего его 
и считавшего его частью своей судь-
бы.

это нужно не только для увеко-
вечения памяти поэта, это нужно 
нам и нашим детям, которых мы хо-
тим воспитывать в сложную и дра-

матическую эпоху начала XXI века 
на высоких примерах.

Ведь дружба Пастернака с гру-
зинскими поэтами, с их осиротев-
шими семьями, органическое со-
дружество сквозь десятилетия и 
расстояния, дружба, не знающая 
национальных границ, - несет в себе 
глубинное и неисчерпаемое значе-
ние. Возможно, его значение тем 
важнее, что наше время, к сожале-
нию, весьма бедно примерами вы-
сокого творческого и человеческо-
го союза ведущих мастеров эпохи, 
представляющих разные националь-
ные начала.

Фактически благодаря внутрен-
ней неуступчивости отдельных лич-
ностей  огромный пласт культуры 
сохранился в той сложнейшей си-
туации, в которой ему пришлось су-
ществовать. И более того. Мы име-
ем дело не только с выживанием 
каких-то культурных ценностей, а с 
созданием новых, особых ценностей 
в свою эпоху. Собственно, такое 
содружество вопреки всему и есть 
важнейшая культурная ценность, а 
история этого содружества – исто-
рия противостояния творческих сил 
разгулу антитворчества.
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памятник тициану табидзе в сквере у анчисхатской базилики
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Russian-Georgian cultural relations are truly a historical phenomenon that 
has no analogues. 

Russia and Georgia are bound by eleven centuries of mutual intercourse.  
Starting of those relations dates back to the X century – Georgia and Tbilisi are 
mentioned in the ancient chronicles. In 1491 diplomatic relations were established, 
and in the beginning of the XVII century, Russia became the religious and 
diplomatic patron of the Iberian lands. During Peter the Great’s reign on the banks 
of the river Presnia was built Georgian settlement (colloquially – "Georgians", now 
– Bolshaya Gruzinskaya (Great Georgian). And at the end of the XVIII century, 
after signing of Georgirvski Treaty in 1783, the relationship between two countries 
became particularly close and intense. 

Georgia answered with help and support on this patronage. Many great 
Russians found shelter here – disgraced and persecuted in Russia, in Georgia 
they always found freedom, work and reverence. 

A series "Russians in Georgia" is the first attempt of systematic coverage 
of the rich history of staying in Georgia outstanding Russian artists, religious 
leaders, scientists, writers, sportsman worthy grateful memory of descendants. 

The series will be a real encyclopedia of Russian-Georgian relations. 
The project aims promoting the Russian cultural heritage, the revival of interest 

to Russia in Georgia and to Georgia in Russia, intensifying social dialogue and 
cultural exchange of the two Orthodox neighbor nations.

rusul-qarTuli kulturuli urTierTobebi WeSmaritad istoriuli movle-
naa, romelsac  analogi ar aqvs. 

ruseTsa da saqarTvelos urTierTobebi saTaves meaTe saukuneSi iRebs - 
uZveles qronikebSi naxsenebia saqarTvelo da Tbilisi. 1491 wels damyarda 
diplomatiuri urTierTobebi, xolo XVII saukunis dasawyisSi ruseTi gaxda 
iberiis religiuri da diplomatiuri mfarveli. petre pirvelis dros mdinare 
presniaze safuZveli Caeyara qarTul dasaxlebas (Tavdapirvelad - `gruzini~, 
axla - bolSaia gruzinskaia). XVIII saukunis bolodan,  georgievskis traqtatis 
dadebis Semdeg, 1783 wels or qveyanas Soris gansakuTrebiT mWidro da intensi-
uri urTierTobebi damyarda. 

saqarTvelo pasuxobda mfarvelobas daxmarebiTa da mxardaWeriT - maT So-
ris kulturuliT da sulieriT. bevrma ruseTSi devnilma didma rusma  saqarT-
veloSi TavSesafari miiRo. isini aq yovelTvis poulobdnen Tavisuflebas, sam-
saxurs da Tayvaniscemas. 

seria `rusebi saqarTveloSi~ - rusuli xelovnebis, religiis, mecnierebis, 
literaturis, sportis moRvaweebis saqarTveloSi yofnis mdidari istoriis 
sistematuri gaSuqebis pirveli mcdelobaa, im gamoCenili adamianebis, romle-
bic imsaxureben madlier xsovnas STamomavlobisagan. 

seria ruseT-saqarTvelos urTierTobebis namdvili enciklopedia iqneba.  
proeqtis mizania xeli Seuwyos ruseTis kulturuli memkvidreobis popu-

larizacias, aaRorZinos interesi ruseTis mimarT saqarTveloSi da piriqiT, 
sazogadoebrivi da kulturuli dialogis gaRrmavebas ori marTlmadidebeli 
mezobel ers Soris.
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низации. Главная задача «Русского клуба» - всестороннее развитие и укре-
пление культурных связей между Грузией и Россией как двумя независимы-
ми государствами на основе сотрудничества, дружбы и взаимопонимания. 
деятельность союза охватывает самые разные сферы жизни – литературу и 
искусство, образование и науку, спорт и туризм. С момента основания Союз 
организовал и реализовал более 350 разнообразных проектов, самый мас-
штабный из которых - ежегодный Международный русско-грузинский поэти-
ческий фестиваль (2007-2014); за семь лет участниками фестиваля были ве-
дущие поэты Грузии и более пятисот литераторов из почти пятидесяти стран 
мира. Союз является издателем общественно-художественного журнала 
«Русский клуб», серий «Литературное приложение» к журналу, «Библиоте-
ка «Русского клуба», «детская книга».


