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Часть 6

Генрих Сапгир как поэт-трансфурист

Общим местом стало причислять Генриха Сапгира к «Лианозовс
кой школе/группе» поэзии, что безусловно справедливо, если речь идет 
о раннем этапе его творчества -  самое позднее до рубежа 1960-1970-х гг., 
когда сама «школа», скорее всего, прекратила свое существование, сохра
нившись в виде отдельных творческих и дружеских связей (все более, 
впрочем, слабеющих). Сама многовекторность творческих практик 
Сапгира, с одной стороны, мешала ему целиком вписываться в какую 
бы то ни было коллективную эстетику: ни «барачным» поэтом, ни «рус
ским конкретистом» последовательно он не был, хотя отдал дань и тому, 
и другому в разных своих текстах. С другой стороны, именно эта много
векторность способствовала и известной «поливалентности» Сапгира: 
он легко сходился с поэтами и художниками самой разной направлен
ности -  так, по свидетельству М. Шраера и Д. Шраера-Петрова,

Сапгир широко общался с поэтами, входившими в литературные 
объединения (официальные-полуофициальные-андеграундные) и груп
пы Москвы, Ленинграда и других городов России. С конца 1950 -  начала 
1960-х он был связан узами дружбы и давних знакомств с литератора
ми, входившими в группу Леонида Черткова (особенно с А. Сергеевым), 
с литераторами теперь уже легендарного объединения при клубе «Факел» 
(С. Гринберг, А. Лайко), с «сексуальным мистиком» Юрием Мамлеевым, 
со «смогистами» (В. Алейников, Л. Губанов, Ю. Кублановский), с питер
цами В. Кривулиным и О. Григорьевым, с мигрантом из Питера Е. Рей
ном, с Вен. Ерофеевым и другими литераторами678.

Сюда же можно добавить участие Сапгира в коллективных проек
тах -  альманахах «Синтаксис» (1959), «МетрОполь» (1979) и др. К со
жалению, не так много свидетельств еще об одной и человеческой, и 
творческой дружбе, которая в начале 1980-х связала Сапгира с поэтами- 
«трансфуристами» Ры Никоновой (Анной Таршис), Сергеем Сигеем 
(Сиговым) и Борисом Констриктором (Аксельродом): первые двое в ту 
пору работали в провинциальном городе Ейске в местном художествен
ном музее и издавали при участии Констриктора в 5 экземплярах жур
нал «Транспонанс», на причудливых страницах которого появлялись 
произведения авторов, распознанных издателями как «свои» -  от Кари 
Унксовой и Елизаветы Мнацакановой до Д.А. Пригова и К. Звездочето- 
ва. Ни слова об этом не говорят в своей биографии Сапгира М. Шраер 
и Д. Шраер-Петров, в прочих же источниках в основном фиксируется 
появление на страницах «Транспонанса» среди произведений других 
поэтов и текстов Сапгира.

678 Шраер М., Шраер-Петров Д. Генрих Сапгир: Классик авангарда. 3-е изд., испр. 
СПб.: Издательские решения, 2004. С. 39.
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Генрих Сатир

Редакторская политика «трансфуристов» была по-своему после
довательной: адепты разрабатываемой ими неоавангардистской худо
жественной системы «трансфуризма», они заботились не только о ее 
систематичности -  выработке как специфических творческих практик, 
так и теоретического вокабуляра, их называющего и описывающего, 
альтернативного академическому. Противопоставляя неофициаль
ной «культуре два», основывавшейся, с их точки зрения, прежде всего 
на пассеистских традициях прежних десятилетий, собственную «куль
туру три» -  культуру авангардистскую, экспериментальную, они при
числяли к этой культуре тех авторов, которые, с их точки зрения, раз
деляли трансфуристскую установку на формальные эксперименты 
и поиски -  вне зависимости от идейных или групповых предпосылок 
этих поисков.

Арсенал поэтов в наше время позволяет пользоваться сотнями фор
мальных приемов, наполнять которые духовным содержанием -  задача 
уже мистическая. Приёмы эти, согласно систематизации Ры Никоно
вой, объединяются во множество формальных ячеек, групп, разделов 
и т. д., одинаковых ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ искусства, науки, жизни, 
природы и т. д.679

Попасть в «Транспонанс» имел шанс любой поэт, в творчестве 
которого издателями журнала обнаруживалась именно формальная 
новизна, которая -  согласно еще футуристическому принципу -  и объ
являлась основным содержанием этого творчества. Озабоченные зада
чей систематизации всех формальных приемов -  что вполне вписыва
лось в итожащую и архивирующую установку всего неоавангардизма, 
не отрицающего традицию, но обобщающего авангардистский опыт 
исторического авангарда на систематических основаниях, трансфурис- 
ты были озабочены, чтобы выстраиваемая ими система находила свое 
подтверждение не только в их творчестве, но и творчестве максимально 
возможного числа других экспериментаторов, поисками и взаимодейст
вием с которым издатели «Транспонанса» были озабочены. При этом 
большинство из таких авторов принимались ими не целиком, но только 
теми сторонами своего творчества, которые вписывались в достаточно 
широкие представления о сути и природе формального эксперимен
та, остальные стороны либо оставляя без внимания, либо подвергая 
разгромной критике на страницах журнала как за якобы отклонения 
от истинного пути творчества -  как это было, например, с Д.А. Приго- 
вым, чей «концептуализм» осмыслялся Ры Никоновой как часть общей 
программы «трансфуризма» -  при этом его цикл о «Милицанере» 
интерпретировался как сатирический и потому малоудачный:

679 Вместо Манифеста / /  Транспонанс. 1983. № 16. Июль. С. 24.
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Часть 6

Пригов воюет с Приговым -  поэтом. Пригов куда более известен, чем 
поэт Пригов и потому «транспонанс» рад еще одной возможности пока
зать все же подлинного Пригова, даже если сам он (увы!) считает подлин
ными свои «стихи»680.

Именно так в «Транспонансе» было представлено и творчество Ген
риха Сапгира, причем, судя по всему, поэтов связывали не только твор
ческие, но и дружеские отношения. К сожалению, информации об этом 
пока нами обнаружено не так много: сам Сапгир, представляя творчество 
Ры Никоновой и Сергея Сигея на страницах издания «Самиздат века», в 
составлении и редактировании которого он принимал деятельное участие, 
немногословен в своей характеристике их сотрудничества: «Они назвали 
себя “трансфуристы” и издавали журнал нового авангарда “Транспонанс”, 
в чем я одно время довольно активно участвовал»681.

Гораздо более подробен -  и даже лиричен он, начиная свою краткую 
справку с описания места, где жили его друзья -  что выдает удоволь
ствие, с каким он навещал их в их приморском убежище:

Живут они в старинном казачьем Ейске, в Приазовье. Длинная зной
ная улица, солнце, склоняясь, уже прожигает крыши белых одноэтажных 
домов, все ставни которых закрыты наглухо -  синие, голубые. И глухо, 
пусто. На базаре, что в центре города, продают копченую, вяленую, живую 
рыбу -  эдаких здоровенных рыбин. Народ местный -  стертый, невыра
зительный. И как их -  тончайших, сверх-авангардных, изысканнейших -  
сюда занесло? Живут тут -  загадочные, непонятные -  не один десяток лет. 
На них и доносы писали, и письма, которые лавиной сыпались с Запада, 
читали и рвали в ярости -  не помогает. Сначала думали: шпионы, потом 
решили: сумасшедшие, все опасно...

А эта двоица Сергей и Анна (в миру Ры) писали картины, рисовали, 
составляли поэтические сборники, альбомы, книжицы самые разнообраз
ные... Стихи, пьесы, визуальная поэзия -  все это рассылалось по почте во 
все уголки мира (называется «мейл-арт»). Из Америки, Европы, Новой 
Зеландии их адресаты, мейл-артисты, слали свою продукцию.

Вот торжество сам- и там-издата! Чудо!682

Известно, что общение Сапгира с транс-поэтами перешла в дружбу: 
судя по всему Ры Никонова относилась к Сапгиру с нежностью -  но и 
дружеской иронией, подчас беспощадной. В архиве Константина К. Кузь
минского (Амхерст-колледж) сохранилась ее самиздатская поэтическая

680 сигей <с> ПРИГОВ против ПРИГОВА / /  Транспонанс. 1983. № 16. С. 80.
681 Сапгир Г. Ры Никонова и Сергей Сигей. [Электронный ресурс] / /  Неофициаль

ная поэзия. URE: https://rvb.rU/np/publication/sapgir6.htm#88 (дата обраще
ния 01.08.2021).

682 Там же.
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Генрих Сатир

книжка «Сапгириетты»683, появившаяся на свет, судя по подзаголовку, 
еще до поездки Сапгира в Ейск, о чем говорит подзаголовок: «/написа
ны в поезде 10 октября 1984 г. по отъезде из Москвы». «Сапгириетты» 
в ироничной форме повествуют, как Ры Никонова была дома у Сапги
ра, пользовалась ванной и, по-видимому, даже останавливалась у него. 
Летом 1985 г. Сапгир приезжал с ответным визитом и гостил в примор
ском городке в доме Сигея и Ры Никоновой: по свидетельству Бориса 
Констриктора (настоящая фамилия Аксельрод), именно «Генрих Сап
гир, хорошо относившийся к транспоэтам, привез в Ейск пишущую 
машинку («Оптима»), Полиграфия журнала, утратив свой первобыт
ный фовизм, позволила расширить круг его читателей»684.

От того визита сохранилась фотография, на которой Сапгир запечат
лен вместе с Ры Никоновой и Борисом Констриктором: как сообщил нам 
сам Борис Михайлович Аксельрод в частном письме от 20 ноября 2020 г.

Фотография, конечно, сделана Сергеем <Сигеем>, в недолгий при
езд Сапгира к ним <Ры Никоновой и Сергею Сигею>. По-моему, имен
но тогда он привёз им пишущую машинку вместо их старого ундервуда. 
Об этом можно судить по изменениям шрифта Транспонанса. Не помню, 
был ли Сапгир в Ейске кроме этого случая.

По-моему, это 1985 год.
Был какой-то пылкий разговор Сапгира с Ры, подробности которого 

я не помню, кроме одной фразы Генриха: «Да что вы понимаете в наших 
московских делах!». Но стопроцентно в этом не уверен. Ры в разговоре не 
стеснялась, могла говорить нелицеприятные вещи легко685.

Борис Констриктор женат на родной сестре Ры Никоновой -  На
дежде Александровне Таршис, и ее добавление к письму мужа представ
ляется нам тоже очень важным для истории взаимоотношений Сапгира 
и «трансфуристов»:

От себя вкраплю, может, уже известную Вам вещь: весь этот ейский 
дом и сад наши родовые, там родилась наша мать и Анна, свои первые 
годы проведшая там во время оккупации, в страхе (мама) и в голоде (обе).

В интересующее нас лето я уехала до приезда Сапгира, оставив сына 
с Борей. Вот муж вспоминает, как по дороге на лиман Генрих рассказы
вал Лёве стихотворение «Умный кролик сел за столик...и т. д.», и Боря ув
лёкся мыслью, какой бы из этого бесконечного стихотворения можно 
было собрать гонорар, пусть и по копейке за строчку686.

683 Amherst Center for Russian Culture. Konstantin Kuzminsky papers: 1951-2013. 
Box 59. Folder 3.

684 Констриктор Б. Машинка со вселенским шрифтом. Сага о Сигее / /  Новое 
литературное обозрение. 2017. № 5 (147). С. 269.

685 Личный архив автора статьи.
686 Личный архив автора статьи.
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Но надо заметить, что творческие взаимоотношения Сапгира и изда
телей «Транспонанса» начались еще до этого дружеского визита поэта 
в Ейск: первые его произведения появились на страницах журнала 
в апрельско-майской книжке 1984 г., еще до посещения Ры Никоно
вой поэта. В первой же из них Сапгир сразу же представлен пока еще 
в непривычной для него ипостаси -  гибридной стихопрозаической 
миниатюрой «Субъект и объект»687, в которой некий «субъект» пыта
ется определить загадочную природу висящего в воздухе на морском 
берегу «объекта», прибегая время от времени к «производным», то есть 
созданным по продуктивным словообразовательным моделям русского 
языка словам («колбасуи», «мулендр кудрогриозный»), среди которых 
опознаются слова из баллады Льюиса Кэрролла «Бармаглот» («Варка- 
лось. Хливкие шорьки...») в переводе Дины Орловской («хрюкотали», 
«мюмзики») и заумного модельного предложения Л. Щербы «Глокая 
куздра...» («булданет» -  ср. «будланула бокра»). Думается, своими линг
вистическими экспериментами в области зауми миниатюра примыкает 
к «Терцихам Генриха Буфарева», первые из которых датируются тем же 
1984 г., что и данный текст.

Опыт обыгрывания иноязычных слов как заумных -  «два перево
да Генриха буфарева из догена (1200-1253)»688 -  имеется в виду До-Гэн, 
японский учитель дзен, основоположник школы Сото и техники сидя
чей медитации: этот опыт опять же выстраивает сложную систему опос- 
редований -  «трансплантаций» творчества одного автора (Догэна) через 
переложение другим (Сапгиром) -  но в манере одной из его «творческих 
масок» (Буфарева):

ханами -  любование цветами 
цукими -  любование луной

весной -  ханами 
летом -  берегами 
осенью -  цунами 
зато холодною зимой -  
цукими и Сухуми

Если «ханами», «цукими», «цунами» -  исконно японские слова, то 
с ними оказывается сопряжено грузинское название абхазского курорт
ного города «Сухуми» и исконно русские слова в грамматической форме

687 Транспонанс. 1984. № 22. С. 37-42.
688 Транспонанс. 1986. № 35 [С. 50] -  часть номеров журнала не нумерована, в та

ком случае нумерация дается по их электронной публикации на сайте Универ
ситета Торонто “САМИЗДАТ: Project for the Study of Dissidence and Samizdat”. 
URL: https://samizdatcollections.library.utoronto.ca/islandora/object/samizdat 
%3A15293 (дата обращения 01.09.2021).
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тв. п. мн. ч., делающей их похожими на японские слова, «берегами» и, 
возможно, «цветами». В других строках этого небольшого опуса встре
чаются очевидно заумные «зузушка» (нам удалось найти эту форму лишь 
как уменьшительно-ласкательную восточного имени Зузу или чешского 
Сусанна), «каисток», «осена» или «зимса» (в последнем случае вряд ли 
имеется в виду населенный пункт в Буркина-Фасо).

Близка к этой публикация другая, столь же экспериментальная имен
но в словообразовательном отношении, цикл из 5 стихотворений «Фър- 
туна. Миле. Славянская лирика»:

Вали сняг как проливен дъжд 
Небе -  водна жаба бяла 
Нежной ты и чуждой стала

Только мех и пух одежд 
Снежна вислица, фъртуна 
Плетен сняг невемо как

Что ни стъпка, то целуна -  
В губы! в мокрый студ! в платок!
В ярък завиток!689

Судя по всему, в цикле в основном используется материал бол
гарского языка («сняг» -  снег, «дъшд» -  дождь, «стъпка» -  шаг, слово 
«Фъртуна» в болгарском обозначает «метель», хотя и созвучно с латинс
ким fortuna)690. Смысл эксперимента близок и к экспериментам Сапгира 
в области зауми, и в области «поэтики полуслова» -  контекст позво
ляет восстановить смысл как слова руинированного, так и слова в его 
родственном, славянском звучании или вовсе слова окказионального, 
заумного. Любопытно, что ближе к концу мини-цикла в него проникают 
слова, напоминающие тюркизмы либо слова иного присхождения (так, 
калдык -  «остаток» по-киргизски, Талдык (у Сапгира Толдык) -  пере
вал в Алайском хребте (Киргизия, Таджикистан), Мардук (у Сапгира 
Мордук) -  в шумеро-аккадской мифологии верховное божество панте
она Вавилонии; Байса -  река и одноименное село в Бурятии и т. д.): поэт 
словно бы нащупывает зону сходства, а может быть, взаимовлияния 
славянских -  и иных языков, распространенных в ареале проживания 
родственных народов.

В «Транспонансе» № 29 1985 г. -  еще один цикл -  «Стихи из трех эле
ментов»691, известных в разных редакциях; нумерация их (1, 2, 5, 10, 11, 
15) намекает на неполноту представленности цикла -  интересного опыта 
предельной минимализации поэтической формы -  «пунктуационной»

689 Транспонанс. 1985. № 27. [С. 15]
690 За консультации благодарю коллегу Катину Бахарову.
691 Транспонанс. 1985. № 29. [С. 12-15]
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поэзии Сапгира, к которому в качестве заключительного дается извест
ный опус поэта «Война будущего», являющийся скорее образцом «пус
тотной» поэзии692. В следующем, 30 номере журнала -  анонсирован
ные в предыдущем номере693 стихотворения «из книги “Молчание” 
(1983)» -  первые опыты по руинированию слова и использованию 
поэтики «пустоты»: состоящее из «полуслов» «Ночь» («разорванные 
стихи -  сохранилась половина страницы»), «Скрамень» (более сме
лый, заумный вариант опубликованного позднее под названием «поэма 
“Камень”» стихотворения).

В «Транспонансе» № 31 Сапгир представлен как переводчик запад
ных конкретных поэтов -  бразильца Гарольда де Кампо (в русской транс
крипции более известного как Аролдо де Кампос -  Haroldo Eurico 
Browne de Campos), шотландца Джана Гамильтона Финли (Яна Гамиль
тона Финлея -  Ian Hamilton Finlay) и Герхарда Рюма (Gerhard Ruhm)694 -  
с одной стороны, этот опыт переводческой деятельности вписывается 
в интерес Сапгира к конкретной поэзии, возникший после того как само
го поэта стали -  вместе с другими поэтами-«лианозовцами» -  причис
лять к ней (с легкой руки составителя сборника “Freiheit ist Freiheit” 
(1975) Лизл Уйвари695 и придумавшего группу «Конкрет» Эдуарда 
Лимонова). С другой стороны, искаженные формы имен поэтов застав
ляют подозревать, что знакомство с их творчеством произошло благо
даря Сергею Сигею, который иностранных языков толком не знал, но 
активно интересовался западным авангардом и неоавангардом и сам 
практиковал вольные переводы при помощи словарей, стремясь воспро
извести формальные особенности оригиналов, а не следовать смыслу 
их текстов или законам транскрипции (характерно «Примечание ред.» 
к переводу стихотворения де Кампоса «Муха», выдающее активную 
роль редактора в отборе и работе с первоисточником: «в оригинале это 
стихотворение намного длиннее и имеет иное название -  Проэм, то есть 
про + поэм, что-то вроде “запоэзии”»)696.

Одна из, может быть, самых известных подборок Сапгира в «Транс
понансе» -  его вербально-визуальный «перевод» цикла индийского

692 Нам приходилось уже писать об этом цикле -  в другой его редакции: см.: Пав- 
ловец М. «И все что образует пустоту»: деструкция словесной формы в поэзии 
Генриха Сапгира / /  Новое литературное обозрение. 2018. № 153. С. 252-268.

693 В анонсе даже приводится один из опусов -  минималистический текст «Тс -  с / 
слышите», завершающийся несколькими рядами «эквивалентов словесных 
знаков» -  отточий (Транспонанс. 1985. № 29. [С. 15]).

694 Транспонанс. 1986. № 31. [С. 73-75]
695 Убедительная гипотеза Ильи Кукуя -  см.: Кукуй И. Там- и сямиздат: Лианозово 

на немецких рельсах / /О т  авангарда до соц-арта: Культура советского времени: 
Сборник статей в честь 75-летия проф. Ханса Гюнтера. Белград: Изд-во филол. 
фак. в Белграде, 2016. С. 211.

696 Транспонанс. 1986. № 31. [С. 73]
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поэта Рабиндраната Тагора «Залетные птицы»697. Этот материал как 
нельзя лучше подходит для «Транспонанса», во многом построенном на 
трансфуристском принципе «транспонирования» -  переноса художест
венного материала на другую «платформу», которая тем самым вступает 
с ним во взаимодействие: напомним, что изначально «Залетные птицы» 
были написаны на бенгальском языке, затем переведены автором на анг
лийский, а затем -  Т. Щепкиной-Куперник с английского оригинала на 
русский. Именно этот перевод стал классическим -  и им воспользовался 
Г. Сапгир, воспроизводя отобранные им отдельные стихотворения, но 
заменяя при этом некоторые слова на их пиктограммы: иначе говоря, 
автор присутствует в этом тексте как инстанция, отбирающая необходи
мые ему тексты и переводящая вербальный язык на язык пиктографии 
(активно разрабатываемый транс-поэтами)698. Впрочем, есть в «Транспо- 
нансе» и оригинальные вербально-визуальные стихотворения Сапгира 
с использованием иконографики -  в последнем, 36-м номере журнала 
были опубликованы два его таких стихотворения -  «На песке у моря» 
и «Вечер в Юрмале»699.

Другим примером «транспонирования», в терминологии транспоэ
тов, чужого текста на новую платформу в исполнении Сапгира становят
ся шесть опусов цикла «Музыка (вариации на тему») из его до сих пор 
полностью не опубликованной книги «Черновики Пушкина»700. Основ
ной текст предваряет эпиграф из Б. Томашевского, его статьи 1922 г. 
«Новое о Пушкине»: «Каждая стадия поэтического творчества есть сам 
по себе поэтический факт»; для публикации отобраны тексты, в которых 
воля автора -  Сапгира -  сводится к отбору и размещению в качестве 
самостоятельных произведений центонного характера различных вари
антов одних и тех же строк черновиков поэта, так что получающийся 
таким образом опус развертывается не нарративно, а как бы демонстри
руя разные возможности решения одной и той же художественной идеи 
в рамках разрозненных стихов. Тем самым воспроизводится скорее 
музыкальная, чем поэтическая композиция, что, по-видимому, и дик
товало определение представленных текстов именно как опусов (что 
более распространено в музыке, чем в поэзии, либо выдает авангардист
скую установку из авторов).

Наконец, следует отметить несколько опубликованных в «Транс - 
понансе» произведений, в которых Сапгир выступал либо одним из их 
авторов (соавтором), либо -  их героем. Так, крайне примечательный опыт

697 Там же. № 32/33. [С. 40-42]
698 См.: Nazarenko Т. Writing poetry without words: pictographic poems by Rea 

Nikonova and Sergej Sigej / /  Russian Literature. 2006. Vol. 59 (2/3/4). P. 285-315.
699 Транспонанс. 1986. № 36. [C. 15-16]. Об опытах Сапгира в области визуальной 

поэзии см.: Орлицкий Ю. Стихосложение новейшей русской поэзии. С. 504-509.
700 Транспонанс. 1986. № 34. [С. 80-85]
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коллективного письма -  стихотворение трансфуристов Ры Никоновой, 
Бориса Констриктора, Сергея Сигея и Генриха Сапгира «ах трах бах»701:

ах трах бах 
поехали в стихах 
мух трух ах 
про моих мух 
слух
отдай дух 
голых олух 
амух прилетел 
хопотком -  шопотком 
на трех голых 
чел -
лапочками 
тапочками 
а также чмок очками 

крючками
крю -  хрю -  мбрю -  
сидя под пальмой 
невольно омухивался 
кругом ромухи разрастались -  
м у х о т а  р о с с и й с к а я !  
пухлота азовская 
жарота тамбовская 
парижская рота 
ах любрю обормота!
Амух прилепал -  
зарахаха!
(Июль 1985 г.)

Текст напоминает собою опыт сюрреалистической игры в «изыс
канный труп» (“Le cadavre exquis boira le vin nouveau”) в технике авто
матического письма, так как разные части стихотворения несут на себе 
признаки авторской манеры конкретных участников: радикальная заумь 
в духе Сигея («крю -  хрю -  мбрю»), заменами букв в слове Ры Нико
новой («любрю») встречаются здесь с неравносложными рифмами 
Сапгира -  и его любимым образом мухи, не только Музы, но и Амура 
(«амух прилетел»), В этом заумном опусе различимы три отдыхающие 
фигуры, по-видимому, отмахивающиеся от мух, заметим, что в перечне 
авторов Сапгир упомянут на второй позиции, сразу после Ры Никоновой. 
По свидетельству Бориса Михайловича Аксельрода из его письма нам от 
20 ноября 2020 г., «Сапгир приехал с толстым бумажником, и мы регуляр-

701 Транспонанс. 1985. № 30. [С. 38]

422

Block 155x235 Р6 CS4 0606.indd 422 08.06.



Генрих Сатир

но пили венгерский (?) ром. Под его воздействием именно и сочинялось 
интересующее вас стихотворение»702.

Еще один опыт коллективного творчества -  уже в форме «транспо
нирования» -  это оформленный Сергеем Сигеем опус Генриха Сапгира 
«Боб Коббинг в русском стиле»703: по сути это перевод на русский язык -  
и затем на язык визуальной поэзии акустического опуса британского 
саунд-поэта и перформера, заменившего числительные от 1 до 12 англий
скими омофонами. Здесь же -  пояснение: «Боб Коббинг транспониру
ет числительны<е в> стихотвор<ение>. Сапгир транспонирует самого 
Коббинга. Теперь стихом оказывается само транспонирование. Офото- 
поэмил Сигей».

Таким образом, Сапгир представлен на страницах «Транспонанса» 
в самых различных модусах своего творчества, но главным образом тех, 
которые являются все же факультативными для него в силу их авангар
дного, достаточно радикального характера: Сапгир выступает как ориги
нальный автор или переводчик заумной, конкретной, минималистичес
кой, визуальной (в том числе пиктографической) и саунд-поэзии, а также 
поэзии риди-мейд (если воспринимать в качестве таковой публикацию 
вариантов черновых записей отдельных произведений Пушкина как 
готовый, целостный текст). Очевидно, что ряд таких экзерсисов он делал 
с подачи его друзей -  транспоэтов.

Смысл такого акцентирования именно авангардной составляющей 
многообразной творческой деятельности поэта проясняется благодаря 
еще одному тексту, где поэт выступает уже в роли автора рецензируемой 
Ры Никоновой его поэмы «Быть -  может!», которую критик определяет 
в своей собственной терминологии как образец «инструктажно-допус- 
ковой поэзии т. н. “открытой формы”»704 и старательно перечисляет все 
авангардистские приемы, к которым прибегает Сапгир, не забывая отме
чать более ранние параллели им в своем собственном творчестве или 
теоретических изысканиях, либо в творчестве других предшественников 
(Л. Кэрролла, В. Хлебникова, А. Чичерина, Д.А. Пригова и др.). Сами 
тема и проблематика сапгировского произведения игнорируются кри
тиком, зато поэту «достается» за классические рифмованные катрены и 
за другие проявления «творческой инерции» и «пассеизма». По поводу 
одного из ключевых приемов поэмы, определенном Ры Никоновой как 
«интеграция», она заключает:

...как мне кажется, интеграционность самим Сапгиром здесь не осоз
нается, просто он призывает к коллажу, к введению в ткань стиха любого 
материала -  лозунг Чичерина в начале века и лозунг, добавим мы, почти

702 Личный архив автора главы.
703 Транспонанс. 1986. № 34. [С. 86]
704 Там же. 1984. №24. С. 94.
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всех поэтов журнала «Транспонанс», поэтов, все еще стоящих особняком 
и именно из-за этого лозунга705.

Иначе говоря, Сапгир попадает в тот довольно узкий круг авторов, 
в которых Ры Никонова опознает близких ей и «Транспонансу» по духу 
поэтов, и сама ее рецензия -  это не просто отклик на творчество Сапги- 
ра, но отчасти установочная статья, определяющая в его творчестве те 
тенденции и черты, которые позволяют ему считаться автором «третьей 
культуры». Подобным рецензиям удостаивались от Ры Никоновой дру
гие поэты-нео- или поставангардисты, от Елизаветы Нецковой (Мнаца- 
кановой) и Владимира Эрля (что, правда, в итоге испортило ее отноше
ния с последним и один из пятерки транс-поэтов покинул группу) до 
Сергея Бирюкова и Д.А. Пригова, которого Ры пыталась убедить, что его 
концептуализм является лишь частным проявлением трансфутуризма, 
причем лишь в отдельных его произведениях. Однако стать в полной 
мере трансфуристом Сапгиру было не суждено: начавшаяся перестройка 
и вместе с ней -  легализация неподцензурной литературной жизни осла
била его связи с провинциальными ейскими неоавангардистами, да и те 
переключились больше на международный культурный контекст, что 
закончилось их эмиграцией в 1998 г., за год до смерти Сапгира.

Стихотворение Генриха Сапгира 
«Волк в универсаме»

Эта работа продолжает серию разборов отдельных стихотворений 
из книги Генриха Сапгира «Терцихи Генриха Буфарёва» (1984, 1987). 
Поэтике всей книги (с анализом стихотворений «Пельсисочная», 
«Киоск курорга», «Поездка в колдоб») посвящена обзорная статья706; 
статья о стихотворении «Бутырская тюрьма в мороз» недавно вышла 
из печати707.

На место автора «Терцихов Генриха Буфарёва» становится вымыш
ленный персонаж, чьи биографические параметры оказываются важны 
для анализа именно стихотворения «Волк в универсаме». В сборнике 
«Складень» биография этого персонажа выглядит так: «Генриха Буфаре- 
ва я знаю давно, потому что я его придумал. Он мой тезка и мой двой-

705 Транспонанс. 1984. № 24. С. 97.
706 Суховей Д. Поэтика авторской книги Генриха Сапгира «Терцихи Генриха Бу

фарёва» / /  Имидж, диалог, эксперимент -  поля современной русской поэзии /  
Под ред. X. Шталь, М. Рутц. Munchen; Berlin; Washington, 2013. С. 551-569.

707 Суховей Д. Стихотворение Генриха Сапгира «Бутырская тюрьма в мороз» / /  
Лианозовская школа: между барочной поэзией и русским конкретизмом /  Под 
ред. Г. Зыковой, В. Кулакова, М. Павловца. М.: Новое литературное обозрение, 
2021. С. 386-411.
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Faibyshenko Victoria Yu., PhD, associate professor, St. Philaret Orthodox 
Christian Institute (Moscow).

Фатеева Наталья Александровна -  доктор филологических наук, главный 
научный сотрудник, Институт русского языка имени В.В. Виноградова 
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Language Institute of the Russian Academy of Sciences.
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PhD, professor, Moscow State Pedagogical University.
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State Hydrometeorological University (St. Petersburg).
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In a collective scientific study with the participation of literary critics 
and linguists from different cities of Russia, Belarus, Germany, Italy, Serbia 
and China an attempt was made to identify the main names that are most 
significant for Russian poetry of the late twentieth century, as well as to 
prove their originality and significance for the national literary tradition. 
The book considers various aspects of the work of Gennady Aigi, Gennady 
Alekseev, Leonid Aronzon, Iosif Brodsky, Vsevolod Nekrasov, Genrikh 
Sapgir, Viktor Sosnora and Igor Kholin, the greatest poets of their time, 
who reflected the main trends in the development of Russian poetry at the 
end of the second millennium.
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риха Сапгира, Виктора Сосноры и Игоря Холина -  крупнейших поэ
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