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Аннотация. В статье рассматриваются архивные материалы, хранящиеся в ЦГАЛИ СПб, послу-

жившие источником стихотворного цикла В. А. Сосноры «Уходят женщины», входящего в сборник «Ку-
да пошел? И где окно?». В работе использованы биографический, структурно-описательный, описа-
тельно-функциональный, сравнительно-сопоставительный, формальный методы, что позволяет спра-
виться с поставленными задачами. С опорой на неизданные черновые материалы выдвигается 
гипотеза о том, что первоначальные творческие замыслы были связаны с написанием поэм или объем-
ных стихотворений, фрагменты которых хранятся в архиве. Дальнейшая работа автора была связана с 
разбивкой материала на ряд стихотворений, которые и вошли в цикл как отдельные произведения. 
Подробно рассматриваются основные изменения, вносимые В. А. Соснорой на фонетическом, лексиче-
ском, синтаксическом уровнях. Сравниваются черновые варианты и окончательные варианты стихо-
творений, опубликованные в цикле «Уходят женщины» из сборника «Куда пошел? И где окно?». Работа 
с архивными материалами позволяет проследить творческую эволюцию цикла, изменение авторского 
замысла. Также в процессе исследования сделан важный вывод, опровергающий данные о том, что в 
течение шестнадцати лет до выхода анализируемого сборника В. А. Соснора не писал поэтические тек-
сты, обращаясь только к прозе. Архивные материалы доказывают, что интерес автора к поэзии не был 
полностью утрачен в данный период времени. Сделанные выводы позволяют скорректировать творче-
скую биографию В. А. Сосноры, заполнить существующие пробелы. 
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В 1999 г. в издательстве «Пушкинский фонд» вышла книга стихов «Куда пошел? И где 

окно?» [17], состоящая из трех разделов: «Уходят солдаты», «Уходят цыгане» и «Уходят жен-
щины». Последний раздел включает в себя 16 стихотворений, черновые варианты которых 
хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга 
(ЦГАЛИ СПб). 17 машинописных листов с машинописными и рукописными исправлениями 
содержат наброски и материалы, датированные 1970-ми и 1990-ми гг. Интересным представ-
ляется сопоставить архивные черновые варианты с опубликованными стихотворениями, 
дабы проследить творческую историю всего цикла. 

Анализируя архивные материалы, можно прийти к выводу, что изначально В. А. Сосно-
ра работает над небольшими поэмами, одну из которых предполагал озаглавить «Натализм». 
Ее начало сохранилось на 2-х архивном листе. В. А. Соснора также сам нумерует листы, и 
названный текст занимает лист под номером 1. На листе 2 в авторской нумерации также 
набран большой фрагмент текста. Он, однако, образно и тематически, а также стилистически 
не продолжает предшествующую часть, поэтому может быть выделен в отдельный фрагмент. 
Возможно, утрачена связующая часть между большими сохранившимися кусками текста. Од-
нако именно текст, сохранившийся на листе 2 в нумерации В. А. Сосноры, послужил основой 
для целого ряда стихотворений цикла «Уходят женщины» в сборнике «Куда пошел? И где ок-
но?». На листе 3 в авторской нумерации содержится большой фрагмент «Дидактической поэ-
мы», входящей в сборник «Верховный час» 1979 г. Далее часть листов отсутствует, и следую-
щими, хранящимися в архиве, являются листы 10 и 11 в авторской нумерации, сохранившие 
большой фрагмент текста, возможно, связанный с тем произведением, часть которого сохра-
нилась на листе 2. Затем пропущено еще несколько листов, и следующим в архиве идет лист 
19. При дальнейшей работе автор отказался от замысла создать единое объемное произведе-
ние (кроме «Дидактической поэмы») и разбивает текст на несколько самостоятельных стихо-
творений. Поскольку данный материал ранее нигде не публиковался, приведем обозначен-
ные фрагменты, несмотря на значительную часть совпадений, а затем обратимся к сопоста-
вительному анализу отдельных стихотворений в черновых и окончательных вариантах. 
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Натализм 
Я положу свои ноги на плечи тебе, –  
О Кончаловская! Ноги гекзаметричны, 
плечи мои человечьи, – хрустальны и тонки. 
О не клади, я не раскладушка, ноги – две тонны, 
ляжками шаткую шею задушат, 
пятками стукнут по почкам, и легкие сдавят, 
Не подавляй мой мужской исторический образ, 
ноги свои рассмотри и за плечи не прячь, 
волосы сбрей с них (так делали девы Эллады, 
римлянки тоже), намажь их оливковым маслом, 
(масло из семечек не бери, пахнет оно коммунизмом), 
могут жучки искусать, 
пудрить мукой не советую, в амбру их окуни, 
на щиколотки надень венки из фиалок, 
видишь, как много нужно ногам нужен уход девушкиным ногам, 
После же – ляг на тахту и по ложи разложи свои ноги, 
я разберусь, что к чему и куда их положить, 
можно на плечи, а можно и в чемодан. 
Ты ж тороплива, в первой же строчке стихотворения 
ты взгромоздилась на плечи, оттуда на голову сесть –  
уж не проблема, но эроса в этом не вижу, 
лучше уж напечатай рекламу: Ищу плечистого рикшу. 
Я представляю: Москва, Кремль, Мавзолей, 
и демонстрация девушек с требованьем деменструаций, 
мощные рикши несут эти задницы на голове! 
Мило, модерн, амазонки, но это не Эрос. 
Есть в Петербурге поэт-журналист Максим Максимов. 
Еще у одной Натальи он брал интервью. 
Та из Парижа, друг Жириновского 
(в простонародье его называют Жирик), 
Но и Наталья печатает сексы-романы. 
полно 
Оставим художественные черты. 
Ха-ха-ха-ха! – в основном отвечала Наталья, 
если о муже-менте парижском Максим говорил, 
тот все по тюрьмам с красными флагами ищет. 
по порядку, 
– Вы ведь еще зададите вопрос, умею ль 
я делать минет? Отвечаю охотно: умею. 
Триппером тоже болела. 
Невероятно! 
Ведь триппер сквозь рот не идет [18, с. 2]. 

Первое стихотворение опубликованного цикла «Уходят женщины» из сборника «Куда 
пошел? И где окно?» среди прочих набросков на данный момент в архивном фонде не обна-
ружено, возможно, оно было написано позднее, во время работы над циклом и всем сборни-
ком. Зато представлено два черновых варианта второго стихотворения, озаглавленного в 
цикле «Спириню». 

Машинописные листы, как уже было сказано, пронумерованы В. А. Соснорой, и приве-
денный черновик напечатан на листе 19, однако следующим в деле идет лист 22, то есть  
2 листа не попали в данное архивное дело. На листах 22–23 (в нумерации автора) представлен 
второй черновик того же стихотворения, на этот раз сохранившийся полностью [18, с. 8]. 

Сравнивая черновой вариант со стихотворением, опубликованным в сборнике «Куда 
пошел? И где окно?», можно отметить целый ряд изменений, внесенных автором. Не останав-
ливаясь подробно на каждом, отметим наиболее значимые. Во-первых, лексическая замена в 
третьей строке («спиритизм» на «спириню») является ключом к пониманию заглавия. Неоло-
гизм В. А. Сосноры построен на соединении слов «спиритизм» и «ню», видимо, обозначая эро-
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тические спиритические практики, проводимые героинями стихотворения. Во-вторых, важна 
и замена цифровой записи количества «дочерей земель Морс» на числительные. При декла-
мации стихотворения разница не ощутима, следовательно, автором двигало желание приве-
сти графическое оформление в соответствие с художественным замыслом, при котором важ-
ная роль отводится приемам звукописи. В частности, в начале стихотворения значим ассо-
нанс (подбор слов со звуками [о]) и аллитерация (подбор слов со звуками [с], [ч]). 
Использование числительных позволяет читателю не только услышать, но и увидеть кольце-
вое оформление первой строки: «сор» – «орс». В-третьих, автор сокращает текст, выбрасывая 
некоторые строки, ослабляя избыточность некоторых образов («мяснокрасный мускул» – 
«красный мускул»). 

Следующим в черновых вариантах идет стихотворение «Эрос не рос…», имевшее изна-
чально название «Ночью», перечеркнутое автором уже в черновике [18, с. 10–11]. 

В данном стихотворении не так много отличий от чистового варианта. Замена строки 
«Но мускул молчал» на «Но эрос не рос» усиливает прием повтора, который, очевидно, играет 
важную роль в тексте. Еще несколько лексических замен («Чресла ее пошли пузырями» вме-
сто «Чресла ее налились пузырями»; «Я ее поливал кипятком» вместо «Я ее замывал») помо-
гают избежать стилистических, семантических и грамматических неточностей. В предложе-
нии «Я ведро вскипятил на газу» автор в окончательной редакции отказывается от последне-
го дополнения, видимо, посчитав его избыточным. Наиболее интересной представляется 
замена глагола «будем» в строке «– Что будем делать? – спросил я» на искаженную польскую 
форму: «– Что бендем делать? – спросил я». Глагол «быть» в польском языке в форме будуще-
го времени 3 л. ед. ч. пишется «będzie». Лирический герой В. А. Сосноры произносит искажен-
ный вариант этого слова. Похожая фраза («Цо то бэндэ») встречается в фильме «Карнавал» 
(реж. Т. Лиознова, 1981 г.), где ее произносит сначала режиссер школьного театра, а потом 
повторяет главная героиня Нина Соломатина. Изначально эта строка была взята из поэмы 
А. Мицкевича «Дзяды». В стихотворении В. А. Сосноры использование искаженного польского 
слова усиливает ироническое звучание. 

Следующим в черновиках идет текст «Ночью в кабине чай и росисто…», являющийся 
вариантом стихотворения, озаглавленного в цикле «Гипс» [18, с. 11]. 

На примере данного стихотворения легко подтвердить тезис о повышенной значимо-
сти звукописи в поэзии В. А. Сосноры. Так, полностью изменив первую строку на «Чибис и ро-
зы», автор сохраняет лишь опорные значимые звуки: [ч], [з], [с], [и], [о]. Оба варианта пред-
ставляют собой назывные предложения, однако во втором случае картина более емкая и ла-
коничная за счет изменения частей речи и отказа от второстепенных членов предложения. 
Данные наблюдения опять-таки подтверждают тезис о стремлении В. А. Сосноры к лаконич-
ности в искусстве. 

Следующее стихотворение также в черновиках не озаглавлено («День мой деньской, 
одеяний…»), а в сборнике «Куда пошел? И где окно?» названо «День надежд». 

Название стихотворения, данное автором при работе над сборником, сигнализирует о 
ироническом пафосе, безраздельно господствующем в тексте. В. А. Соснора, обращаясь к лож-
ной этимологии как приему, объясняет значение слова «надежда» через глагол «надеть». То 
есть «День надежд» – день, когда герой много на себя надевает. Причем сам многозначный 
глагол также в тексте становится средством создания иронического контекста. Действие гла-
гола «надеть», согласно словарю Ожегова, в первом значении предполагает укрепление че-
го-либо на чем-либо. В. А. Соснора использует данное слово в сексуальном контексте, однако 
перемежает подобные значения со вторым значением глагола, связанным с покрытием тела 
или части тела какой-либо одеждой. Изменения, внесенные в приведенный текст, носят ло-
кальный характер, связаны с некоторыми уточняющими лексическими заменами, но не 
трансформируют художественную задумку поэта (вместо «Широкую маску надел на узкие 
зубы» «Широкую рожу надел на узкие зубы»; вместо «Надел на щеки бюстгальтер (не очки 
ж!)» «Надел на глазницы (ей) бюстгальтер – лучше очков!»; вместо «Девушка не выходит, си-
дит на демоне между ног, стройная спинка» «Девушка не сходит, сидит на демоне, как на 
стременах»; вместо «третья волосяная» «третья – диван волосяной»; вместо «И я. Под луной 
многогранной» «И я. Под луной многострунной» [18, с. 11–12]). 

Следующее стихотворение, хранящееся в архиве, опознается как источник для трех 
разных текстов, входящих в сборник «Куда пошел? И где окно?»: «Алебастр», «Поэма потеря-
на…», «Снего-дубы. Синева. Я пропащий…» [18, с. 12–14]. 
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Строки с 3 («Зрима звезда Пла, бледносера») по 45 («Но ничего не читаю») послужили 
основой стихотворения «Алебастр». Основные различия связаны с убавлением строк или до-
бавлением новых. Так, из окончательного варианта стихотворения исчезают строки «Очи их 
тоже замазаны алебастром», «Видны рубцы от накладок на лицах», «Нету кинжалов». В строке 
«Белое в белом на белом, как Вайсберг» автор отказывается от сравнительного оборота, как и 
в строке «…запускаю кувалду – летит, улетает, // будто б пропеллер». В ряде случаев, напро-
тив, автор разбивает одну строку на две. В частности, данная трансформация коснулась сле-
дующих строк: «Простыни – альбиносы. Дочери в алебастровых масках», «В стены стучу. Ко-
стяшки в крови. Стен нету» (в сборнике приведенная строка разбита на три: «в стены из але-
бастра стучу, // ломаю костяшки, // стен нету…»), «Кинжалы ломаю. Пальцы текут, 
липкокровны», «Нет, не проснусь, прояснюсь: кинжалы ломаю. Их нету» (в окончательном 
варианте «нет, не проснусь, не прояснюсь, // кинжалы ломаю, их нету…»), «Вяжут из алебаст-
ра капилляров спичками что-то свое, кружевное» (в окончательном варианте «вяжут из ка-
пилляров (моих) спичками что-то свое, // женское, кружевницы…») [18, с. 12–14]. Также в 
стихотворении «Алебастр» можно отметить ряд лексических замен, например, в строке «Одну 
б изнасиловать, а четверых друг на дружке» в окончательной редакции числительное изме-
нено на «троих». Можно предположить, что данная замена связана в том числе и с затруднен-
ностью произнесения слова «четверых» в сочетании со следующими за ним словами. 

Первые две строки анализируемого чернового варианта послужили началом небольшо-
го стихотворения «Поэма потеряна…», вторая часть которого взята из другого стихотворения, 
присутствующего среди тех же набросков: 

То, чего нет, досочинится 
дочерью 
слогом особо-согласным. 
Я же не дочь, имитатор мороза, 
что я за дочь! 
Эрос мой резок, не пуст. 
Мой довечерний девиз: не люблю вас! 
А зачем что же ты сжег, Багрянородный, 
священные книги из Нила, реализатор? 
Чтобы я вспомнил их. Помню. 
Но Константин! 
Конница Сирии с Проклом, Порфирием, Ямвлихом –  
вспомним. 
Саблями срубленный Константинополь 
и отдадим его контур Корану. 
Династии Дао 
и не гремели (еще!) по твоим площадям толстобрюхим. 
И прогоришь, как Европа евреев [18, с. 14]. 

Приведенной строкой заканчивается 27 лист в нумерации автора, следующим в архиве 
идет лист 31, следовательно, невозможно точно установить на данный момент, является ли 
приведенное стихотворение законченным или часть его не попала в архив. 

Возвращаясь к стихотворению «Поэма потеряна…», отметим, что автор берет для него 
первые три строки чернового варианта текста «То, чего нет, досочинится…» в несколько из-
мененном виде, а также 6 строку «Эрос мой резок, не пуст». Из важных изменений необходимо 
отметить отказ от образа дочери, присутствующего в черновике, а также замену в шестой 
строке отрицательной частицы «не», на противительный союз. В окончательном варианте 
строка выглядит следующим образом: «Эрос мой резок, но пуст», то есть автор меняет значе-
ние на противоположное. 

Что касается третьего стихотворения, источником которого послужил черновик, начи-
нающийся со строки «Поэма потеряна», речь идет о тексте «Снего-дубы. Синева. Я пропа-
щий…». Автор использует в качестве опорного материала строки с 46 по 49 («Дерево пилят на 
книги, пусть пилят. // Пусть пишут псы и целуют у литер. // Я воздух войду, и ни шипа, сне-
го-дубы, // лучевая-мочевая»), разворачивая их в отдельное высказывание, дополненное но-
выми образами и деталями. Итоговое стихотворение отличается большей целостностью и 
законченностью высказывания. 

Далее в черновиках следует стихотворение, озаглавленное и в первоначальном, и в 
окончательном варианте по первой строке «Я не шар сунский…» [18, с. 14]. 
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В окончательном варианте стихотворения автор использует также последние пять 
строк черновика, озаглавленного по первой строке «Поэма потеряна…». Так, и в тексте «Сне-
го-дубы. Синева. Я пропащий…», и в тексте «Я не шар сунский» присутствуют строки 46 («Де-
рево пилят на книги, пусть пилят…») и 48 («Я воздух войду, и ни шипа, снего-дубы…») черно-
вого варианта, что создает систему перекличек внутри цикла, ведь для В. А. Сосноры харак-
терно восприятие собственных произведений не как отдельных текстов, а как существующих 
в рамках цикла или сборника. Некоторые изменения, которые поэт вносит в исходный мате-
риал, лишь подчеркивают значимость перекличек. 

На следующих двух листах, хранящихся в архиве ЦГАЛИ СПб, сохранились варианты 
стихотворений, уже попавших в круг нашего внимания. В нумерации автора это листы 31 и 
32. Листы с 28 по 30 не попали в архив, и лист 31 сохранил лишь вторую часть текста «Эрос не 
рос…». Невозможно сказать на данный момент, отказался ли автор полностью от заглавия 
«Ночью», которое относилось к другому черновому варианту данного произведения. По-
скольку в тексте, сохранившемся на 31 листе в авторской нумерации, довольно много отли-
чий и от предыдущего черновика, и от окончательного текста, данное произведение может 
быть рассмотрено как вариант [18, с. 15]. 

В данном варианте отличается диалог героев в центральной части произведения.  
В этом случае он существенно длиннее, кроме того, в реплике лирического героя уже заклю-
чается определенный предложенный им алгоритм действий, в то время как в других вариан-
тах он сразу предоставляет героине право решать, как поступить. 

На том же листе 31 в авторской нумерации сохранилось начало стихотворения «День 
мой деньской одеяний…». Отличий от приведенного ранее варианта значительно меньше, 
поэтому отметим лишь разнящиеся строки. Так, в четвертой строке слово «демон», присут-
ствующее и в проанализированном ранее черновике, и в окончательном варианте, сокращено 
до начальной буквы: «Надел на Д девушку без перчаток…» [18, с. 15]. То же самое различие 
можно обнаружить и в 9 строке: «Девушка не выходит, сидит на Д между ног, стройная спин-
ка…» [18, с. 15]. Возможно, данные изменения отразили размышления автора о том, стоит ли 
потусторонние силы называть полными именами в стихотворении или использовать в каче-
стве обозначения первую букву. Косвенным подтверждением данной гипотезы могут слу-
жить строки «Слава Б., хоть к ночи // мне удалось одеться во что-то из меха» [18, с. 15], совпа-
дающие в обоих черновых вариантах, в то время как в тексте, вошедшем в цикл «Уходят жен-
щины», эти строки содержат полное наименование бога. 

Отдельно необходимо отметить, что варианты стихотворений «Эрос не рос…», «День 
мой деньской, одеяний…», «44 дочери земель Морс…», «Ночью в кабине чай и росисто…», из-
начально входили в повесть «А потом…» [16], опубликованную в первом номере журнала 
«Зинзивер» за 2009 г. То, что данные тексты создавались автором как часть вставная прозаи-
ческого произведения, подтверждается и черновиками повести, хранящимися в ЦГАЛИ СПб 
[18, с. 12, 32]. Однако в последнем прижизненном издании данной повести автор исключает 
из текста стихотворные фрагменты [16]. Автор датирует повесть апрелем 1992 – ноябрем 
1994 гг. 

Таким образом, анализируя черновые варианты, можно сделать вывод, что значитель-
ную часть стихотворений, входящих в цикл «Уходят женщины», В. А. Соснора написал раньше, 
еще в начале 1990-х гг. Автор идет по пути отказа от объемных произведений в пользу более 
лаконичных текстов. Подобная разбивка, однако, позволяет сохранить общность мотив-
но-образной структуры цикла. Более поздними, согласно анализу черновиков, представляют-
ся стихотворения «Весна снеговая, а я не спиртной, а табачный…», «Рисование ню, если она 
как гипноз…», «Август», «Я не шезлонг аллюзий…», «Уходят женщины», «Элегия», «Рисованье 
вокруг, будто я пейзажист…», «Вот и ушли, отстрелялись, солдаты, цыгане…». 

Сборник «Куда пошел? И где окно?» – первый поэтический сборник В. А. Сосноры после 
16 лет, в течение которых он издавал только прозу. Само его появление связано с трагиче-
скими событиями в личной жизни автора: смертельной болезнью второй жены Нины Алексе-
евой, которой и посвящен сборник. Однако работа с черновиками В. А. Сосноры позволяет по-
нять, что автор, не публикуя свои стихи, тем не менее не отказывался полностью от поэзии. 
Данное наблюдение представляется важным для адекватного осмысления творческого пути 
автора. Оно встраивается в ряд существующих на данный момент исследований поэзии 
В. А. Сосноры, представленных как совместными, так и индивидуальными работами Т. И. Ко-
валевой, И. Е. Лощилова, Т. В. Сосноры [5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13], исследованиями поэтического 
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языка В. А. Сосноры Л. В. Зубовой [4], К. М. Балашова-Ескина [1; 2; 3], Ю. Б. Орлицкого [14], 
критическим разбором И. Кукулина [8]. 
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Abstract. The article examines archival materials stored in the Central Library of St. Petersburg, which 

served as the source of V. A. Sosnora's poetry cycle "Women Leave", which is included in the collection "Where 
did you go? And where is the window?" The work uses biographical, structural-descriptive, descriptive-
functional, comparative-comparative, formal methods, which allows you to cope with the tasks set. Based on 
unpublished draft materials, the hypothesis is put forward that the initial creative ideas were associated with 
writing poems or voluminous poems, fragments of which are stored in the archive. The author's further work 
was related to the breakdown of the material into a number of poems, which were included in the cycle as sepa-
rate works. The main changes made by V. A. Sosnora at the phonetic, lexical, and syntactic levels are considered 
in detail. The draft versions and final versions of the poems published in the cycle "Women leave" from the col-
lection "Where did you go? And where is the window?" Working with archival materials allows you to trace the 
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creative evolution of the cycle, the change in the author's idea. Also, in the course of the research, an important 
conclusion was made, refuting the data that for sixteen years before the publication of the analyzed collection, 
V. A. Sosnora did not write poetic texts, referring only to prose. Archival materials prove that the author's inter-
est in poetry was not completely lost during this period of time. The conclusions made allow us to correct the 
creative biography of V. A. Sosnora, fill in the existing gaps. 

 
Keywords: V. Sosnora, the cycle "Women leave", archival materials, variants of poems. 
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