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Аннотация. В статье рассматривается художественная рецепция исторической личности и ее деяний в стихотворении 
М.А. Зенкевича «Поход Александра в Индию» (1909), вошедшем в состав первой книги стихов поэта «Дикая пор-
фира» и отчетливо демонстрирующем специфику видения событий мировой истории в зенкевичской поэтической 
картине мира. Целью работы является анализ структурно-семантической организации данного текста в аспекте кон-
цептуальной реализации адамизма как идеологического основания творчества поэта. Анализ поэтики стихотворе-
ния, посвященного осмыслению финальных свершений в жизни царя Александра Македонского (завоевательного 
похода в Индию и его последствий), показывает, что Зенкевич концептуализирует мировую историю как реализацию 
антропологического постижения природно-стихийных первоначал миропорядка. В нарративной структуре стихот-
ворения, состоящей из двух сюжетных частей, вскрывается глубинный механизм подчинения человека «темным» 
бытийным основаниям универсума. В 1-й части текста, повествующей о соприкосновении Александра Македон-
ского с завоевываемыми им индийскими землями, эксплицируется приближение к границе природно-мистической 
области мира. 2-я часть репрезентирует глубинные следствия такого контакта – превращение внешних тайн чужой 
страны во внутренние «темные» тайны человеческого «я». Попытка завоевания Индии царем Александром обора-
чивается порабощением («отравлением») его личности первородным хаосом и ведет героя к безумию. Делается вы-
вод, что в «адамистической» мифопоэтике Зенкевича «исторический» (царственный) человек неизменно оказыва-
ется «натуральным» Адамом, ощущающим свое «темное родство» с хаосом первозданности.

Ключевые слова: М. Зенкевич, Александр Великий, адамизм, античная история, лирический нарратив, микрокосм и ма-
крокосм, поэтика адамизма, сюжетостроение, художественная онтология.
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HISTORY THROUGH THE PRISM OF ADAMISM:  
THE POEM “THE CAMPAIGN OF ALEXANDER IN INDIA” BY MIKHAIL ZENKEVICH

Arcadiy A. Chevtaev, candidate of philological Sciences, Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russia, 
achevtaev@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6844-8560

Abstract. The article considers the artistic reception of the historical person and her deeds in the poem “The Campaign of Alexander 
in India” by Mikhail Zenkevich (1909), which was included in the first book of poems of the poet “Wild Porphyry” and clearly 
demonstrates the specifics of the vision of the events of world history in Mikhail Zenkevich’s poetic picture of the world. 
The purpose of the study is to analyse the structural-semantic organisation of this text in the aspect of the conceptually 
realisation of adamism as the ideological basis of the poet’s creative work. The analysis of the poetics of the poem dedicated 
to the comprehension of the final achievements in the life of King Alexander the Great (the conquest campaign to India and its 
consequences) shows, that Mikhail Zenkevich conceptualises world history as realisation of anthropological comprehension 
of the natural origins of the world order. In the narrative structure of the poem, which consists of two plot parts, the deep 
mechanism of subordination of a human to the “dark” ontological foundations of the universe is revealed. In the 1st part of 
the text, which tells about the contact of Alexander the Great with the Indian lands he conquered, the approach to the border 
of the natural-mystical region of the world is explicated. The 2nd part represents the deep consequences of such contact – 
transformation of the external secrets of a foreign country into the internal “dark” secrets of the human “self”. The attempt to 
conquer India by King Alexander III of Macedon turns into enslavement (“poisoning”) his personality with primordial chaos 
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Понятие «адамизм» вводится в 1913 г. в ста-
тьях-манифестах Н.С. Гумилева и С.М. Городецко-
го – творцов-идеологов акмеистической парадигмы 
поэтического творчества – в качестве смысловой па-
раллели к собственно «акмеизму». При этом «зоны 
ответственности» этих концептуальных явлений ока-
зываются различными: если акмеизм как понятий-
ная единица ориентирован на эстетическую (поэ-
тологическую) сущность утверждаемого в начале 
1910-х гг. нового литературного явления, то адамизм 
становится идеологическим маркером мировоззре-
ния поэтов-акмеистов [Rusinko: 85–87]. Естествен-
но, что представление об Адаме как первооснове 
универсума, возвращение к которой призвано преоб-
разить бытие человека и мира в контексте прожива-
емого «здесь и сейчас» исторического и онтологиче-
ского времени, в творчестве акмеистов оказывается 
многомерным и обусловленным индивидуально-ав-
торской картиной мира. «Адамистическая» идеоло-
гия продуцирует в поэтических системах акмеизма 
различные способы построения отношений на оси 
«человек – мироздание», и ее смыслы флуктуируют 
от религиозно-мистического до природно-мифоло-
гического полюсов самоактуализации лирического 
субъекта в моделируемой реальности.

Поэтический опыт акмеистов показывает прин-
ципиальную неоднозначность смыслового объе-
ма «адамистического» мировидения. Как замечает 
А.В. Филатов, «под адамизмом в узком смысле под-
разумевают примитивизм, возвращение к древним, 
докультурным представлениям человека о мире, его 
единение с природой… тогда как адамизм, поня-
тый широко, заключается в обращении к земной 
реальности и попытке взглянуть на нее незамут-
ненным свежим взглядом» [Филатов: 119]. Такая 
градация «адамистического» мироощущения вну-
три акмеизма показывает, что Адам как интеграль-
ный образ Первочеловека в художественной прак-
тике поэтов-акмеистов оказывается гораздо шире 
исходных библейских значений и продуцирует иде-
ологему первозданности как таковой. Соответствен-
но, если творчеству Гумилева, О.Э. Мандельштама 
и А.А. Ахматовой присуща актуализация ветхоза-
ветных представлений об Адаме как антропологиче-
ском первоначале, то лирика Городецкого, В.И. Нар-
бута и М.А. Зенкевича, напротив, ориентирована 
на сугубо натуралистическое понимание истоков че-

and leads the hero to madness. It is concluded that in Mikhail Zenkevich’s “adamistic” mythopoetics the “historical” (royal) 
man invariably turns out to be “natural” Adam, who feels his “dark relatedness” with the chaos of primordial nature.
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ловеческого бытия, редуцирующее библейские кон-
нотаций адамизма.

В этом отношении особое место занимает поэзия 
Зенкевича, в которой «адамистическое» миропони-
мание не ограничивается человеческой экзистенци-
ей и стремится охватить весь процесс становления 
и существования тварного мира, вплоть до исходных 
процессов онтогенеза. В лирике поэта вне- и доче-
ловеческий период витального развертывания уни-
версума входит на равных правах с историческим 
и личностным движением человечества в единую 
структуру жизненного самоосуществления вселен-
ной и, более того, подчиняет себе историю и челове-
ческое самосознание.

В художественном универсуме Зенкевича ада-
мизм оказывается принципом не культурной рестав-
рации и обретения человеком духовной гармонии, 
как, например, в поэзии Гумилева и Мандельштама, 
а постижения самих истоков тварного преображения 
хаоса в природный космос. При этом поэт постоян-
но акцентирует присутствие в космической упоря-
доченности мира онтологической неустранимости 
и действенного проявления изначальных хтониче-
ских сил. «Натуралистический» взгляд Зенкевича 
на бытие как тварную вариативность первоначаль-
ной материи концептуализируется в его первой кни-
ге стихов «Дикая порфира» (1912). Характеризуя 
этот творческий опыт поэта, Городецкий отмечал 
в нем специфику «адамистического» мироощущения: 
«С юношеской зоркостью он вновь и вновь увидел 
нерасторжимое единство земли и человека, в осты-
вающей планете он увидел изрытое струпьями тело 
Иова, и в теле человеческом – железо земли» [Горо-
децкий: 87]. Именно осмысление генезиса материи, 
восходящего к первопричинам космического и гео-
логического возникновения мироздания, находится 
в основании зенкевичского адамизма.

При этом в стихотворениях Зенкевича, как конста-
тирует О.А. Лекманов, обнаруживается «не возвраще-
ние к Адаму, и даже не возвращение к первозданной 
Материи, но возвращение к диалогу с первозданной 
Материей» [Лекманов 2000: 64]. Уплотненность, ма-
териально-физическая тяжесть эмпирических фе-
номенов бытия и антропологическое прозрение их 
духовных смыслов образуют константные параме-
тры конфликтологии в структуре «Дикой порфиры». 
Сюжетостроение данной книги определяется раз-
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вертыванием «взаимодействия и противостояния 
трех миров: макромира (земли и космоса), “среднего 
мира” (человека) и “нижнего мира” (природно-био-
логического)» [Кихней: 27]. Соответственно, антро-
погенез как возникновение и движение человеческого 
«я» из материального хаоса к культурному и цивили-
зационному самоопределению в поэзии Зенкевича 
предстает как постоянная верификация близости че-
ловеческого бытия «темному» (хтоническому) изме-
рению его изначальной природы. Однако предельная 
и принципиальная интеграция человека в онтологиче-
ское самодвижение материи не только не исключает, 
но и акцентирует его ценностно-смысловое присут-
ствие в мире в качестве субъекта, постигающего сущ-
ность отношений на оси «я – универсум». Человек 
в «адамистической» лирике Зенкевича, с одной сто-
роны, жаждет прозрения своей первозданной приро-
ды, а с другой – ужасается откровениям о своем род-
стве с природно-хаотической стихией мироздания. 
Такое стремление к бытийным первоистокам поэт, 
прежде всего, сопрягает с историческим развертыва-
нием мира, в котором материя реализует себя антро-
пологически и витально оформляется в построении 
человеческого космоса.

Второй раздел «Дикой порфиры», озаглавленный 
Зенкевичем «История», изображает опыт столкно-
вения исторической личности с действием перво-
зданной материи, в результате которого происходит 
экзистенциальное «обнажение» человеческого «я». 
«Натуралистический» аспект адамизма здесь сопря-
гается с репрезентацией событий мировой истории 
и ее царственных вершителей (царей, императоров, 
князей), витальные устремления которых вскрывают 
суть взаимодействия антропологического микрокос-
ма с вселенским макрокосмом. Принципиально важ-
ным видится то, что поэт «рассматривает историю 
цивилизации как естественную историю с точки зре-
ния геологической и биологической эволюции, куда 
вписан и человек», и поэтому властитель неизбежно 
«включен в круговращение таинственных природ-
ных сил» [Тырышкина, Чеснялис: 122]. В целом ряде 
стихотворений «Дикой порфиры», таких как «Марк 
Аврелий», «Коммод», «К Агуре-Мазде», «Вавилон», 
«Навуходоносор», «Две крови», «Князья», оказывает-
ся актуализированным «адамистическое» основание 
исторического развития мира, которое встраивается 
в общий процесс бытийного становления первомате-
рии. История человечества, увиденная сквозь призму 
адамизма, позволяет Зенкевичу эксплицировать глу-
бинное «родство» антропологического и материаль-
но-хтонического начал в единой смысловой струк-
туре мироздания.

Представляется, что наиболее отчетливо «адами-
стическое» видение истории как попытка постичь 
сущностные основы бытия проявляется в стихотво-

рении Зенкевича «Поход Александра в Индию», на-
писанном в 1909 г. и вошедшим в состав «истори-
ческого» раздела книги «Дикая порфира». Данное 
произведение, представляющее собой поэтический 
диптих, является осмыслением завоевательного втор-
жения царя Александра Великого (Македонского) 
в Индию в 326–325 гг. до н. э. и его катастрофиче-
ским последствиям: гибели большей части греческой 
армии во время возвращения в Персию и последовав-
шей спустя два года смерти самого царя. Это двух-
частное стихотворение в общем контексте лириче-
ской «историографии» Зенкевича примечательно тем, 
что в нем, во-первых, деяния известной историче-
ской личности оказываются достаточно конкрети-
зированными, а во-вторых, репрезентируется онто-
логический переход внешнего (социокультурного) 
конфликта во внутренний (интимно-антропологиче-
ский), что позволяет вскрыть глубинные основания 
постижения «царственной» личностью сокровенных 
тайн миропорядка.

В предлагаемой статье, основываясь на структур-
но-семиотическом и нарратологическом подходах 
к аналитике художественного текста, мы сосредото-
чим внимание на выявлении сущности «адамистиче-
ских» воззрений Зенкевича в концепции стихотворе-
ния-диптиха «Поход Александра в Индию». Думается, 
что образ Александра Македонского в творческой кон-
цепции поэта является предельной степенью вопло-
щения столкновения человека с «темным» измерени-
ем универсума.

Александр Великий как предельно колорит-
ная и ценностно возвышенная личность Древнего 
мира (его эллинистической эпохи) привлекает многих 
поэтов Серебряного века. Так, этот властитель древно-
сти и события его жизни помещаются в центр стихот-
ворений В.Я. Брюсова («Александр Великий» (1899), 
«Смерть Александра» (1912)), И.А. Бунина («Алек-
сандр в Египте» (1907)), М.А. Кузмина («На твоей 
планете всходит солнце…» (1908), «Каких достоин 
ты похвал, Искандер!..» (1909)). Модусы восприятия 
личностной актуализации и деяний царя Александра 
Македонского, конечно, различны, но при этом перво-
степенными оказываются героизация и символизация 
древнего властителя мира в качестве особого «лю-
бимца веков». По мысли Л.Г. Пановой, образ Алек-
сандра «идеально отвечал» «художественной про-
грамме» [Панова: 423] Брюсова, задающей практику 
«высокой» репрезентации царя в русской поэзии на-
чала XX века (Ср.: «И к войскам ты стал, как солнце: 
ослепил их грозный взгляд, / И безвольно македон-
цы вдруг отпрянули назад» [Брюсов: 149]). В этом 
отношении Зенкевич вступает в очевидный диалог 
с брюсовским видением личности Александра Маке-
донского, так как сакрализует ее не в историческом, 
а в онтологическом измерении бытия.
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Итак, в стихотворении поэта, как это определено 
заглавием, предлагается поэтическое изложение ин-
дийского похода Александра Великого. Обращение 
к этим историческим событиям, драматично венча-
ющим завоевательные амбиции владыки Древнего 
мира и, очевидно, известным поэту в изложении ан-
тичных историографов (Плутарха, Арриана, Диодора 
Сицилийского), обусловливают нарративный харак-
тер развертывания лирического сюжета в структуре 
поэтического диптиха. В 1-й части стихотворения ли-
рический субъект, занимая позицию внедиегетическо-
го повествователя, рассказывает о деяниях Алексан-
дра в покоряемых им индийских землях. Стремление 
царя в Индию изначально предстает как презрение 
к прорицанию судьбы и противоборство с тайными 
силами миропорядка:

Не внявши прорицаньям магов,
Чрез камни и солончаки
Безумец Александр от дагов
Повел на Индию полки

[Зенкевич: 64].
Как видно, античный царь уже в инициальной точ-

ке развития сюжета определяется через категорию 
безумия, которая фабульно мотивируется его цар-
ственным замыслом: завоевать Индию и присоеди-
нить новые земли к построенной империи. Однако 
в этой социокультурной гиперболе (безумная жажда 
покорения неведомого) проступает и личностная ха-
рактеристика героя: его приобщение к «темной» сто-
роне собственного микрокосма (ср. описание Алек-
сандра у Плутарха: «В ту пору он уже был страшен 
в гневе и беспощаден при наказании виновных» [Плу-
тарх: 418]), обусловливающее желание подчинить 
своей воле весь макрокосм. Индия же мыслится эпи-
центром этого потаенного мира, что подтверждает-
ся изображением первоначального знакомства с ней: 
«Достигнут Инд. И все рассказы / И сказки превзош-
ла она – / Тягучих ядов и заразы, / Огня и золота стра-
на» [Зенкевич: 64]. Исключительность новой (иско-
мой) земли определяется ее амбивалентностью: она 
источник смерти и кладезь богатств. «Огонь» и «золо-
то», будучи принципиально значимыми параметрами 
художественного мира Зенкевича, здесь репрезенти-
руют то откровение о сущности универсума, к кото-
рому стремится эллинский владыка, то есть мыслят-
ся очистительной идеей абсолютной царственности 
в пределах земной реальности.

Далее лирический повествователь, сообщая 
исторический факт – военные столкновения грече-
ской армии с индийским царем Пором и его пора-
жение [Арриан: 174–176], акцентирует внимание 
на столкновении завоевателей с иной, непонятной им 
реальностью: «И Пор бежал с нестройным скопом, / 
Но были греки смущены, / Когда вдруг ринулись га-
лопом, / В шеренгу выстроясь, слоны» [Зенкевич: 

64]. Бегство боевых слонов, давно известных воинам 
Александра, здесь предстает знаком действия тех жи-
вотно-природных сил, которые, будучи неведомы че-
ловеку, вселяют в него сомнения в своей  «царствен-
ной» правоте и властности. «Смущение греков» – это 
знак их соприкосновения с тайной бытия, которая 
раскрывается в принципиально чуждых реалиях:

Все было странно – средь болота
Рабами запряженный плуг;
И пестрых тигров позолота,
Краснеющая сквозь бамбук

[Зенкевич: 64].
«Странность» чужого мира коренится в его при-

родной сущности, которая недоступна цивилизован-
но-культурному пониманию греков: вспахиваемые 
болота индексируют соприкосновение с эмпириче-
ской материей, призванное дать не буквальные, а ду-
ховные плоды. В свою очередь, «тигры» предстают 
знаком угрожающего величия природы и синтеза 
в ее недрах материи и духа, что определяется цвето-
выми маркерами изображения индийских животных. 
В «Дикой порфире» «красное» и «золотое» являются 
концептуально выраженными цветами, символизиру-
ющими дихотомию плоти и духа. По наблюдениям 
Лекманова, в стихотворениях Зенкевича происходит 
соединение «темы плотского (красного) и духовно-
го (золотого – такого близкого к красному и одно-
временно – такого далекого от красного)» [Лекма-
нов: 22]. Соответственно, в рассматриваемом тексте 
«тигры» демонстрируют подобный природный син-
кретизм отелесненной духовности («краснеющая 
позолота»), что можно воспринимать как зооморф-
ное явление витальных сил материи и своеобраз-
ное «приглашение» к глубинным основаниям бытия.

Индия видится землей ритуальной причастности 
первозданной тварной энергии мироздания, в кото-
рой человек – не субъект, а органичная часть само-
движения универсума: «И девушки – их поступь стро-
же / Медлительной походки жриц, / Но, как у змей, 
отливы кожи / И, точно когти, сгиб ресниц. // Зачем, 
как в шумные Афины, / Ораторы и мудрецы, / Бе-
гут в леса учить брамины – / Полубезумные жре-
цы?.. [Зенкевич: 64] Индийские девушки и жрецы 
неведомых культов предстают проводниками иного 
бытия, которое недоступно греческому (антропоцен-
трическому) сознанию, а потому вызывает его сопро-
тивление, выражаемое сквозным движением сквозь 
таинственные земли Индии и «затемнением» тай-
ны «весельем»: «И через тинистые реки / И желтый, 
как парча, туман / С веселым шумом плыли греки / 
Вниз по теченью в океан» [Зенкевич: 64]. Принци-
пиально важным здесь оказывается акцентирование 
«океана» как цели пространственных устремлений 
греческих завоевателей. Во-первых, согласно исто-
рическим свидетельствам, Александр Македонский 
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именно выход к океану мыслил глубинной интен-
цией своего похода, желая замкнуть круг обитаемых 
земель вокруг центра своей империи (собственного 
«я»). Во-вторых, мифопоэтически «океан» олицетво-
ряет «источник всей жизни», сущность «динамиче-
ских сил и переходных состояний между стабиль-
ностью (твердью) и бесформенностью (воздухом 
или газом)» [Кирло: 301]. В этом отношении поход 
античного царя к океану через Индию можно рассма-
тривать в качестве экзистенциально неудачной по-
пытки человеком постичь сущность универсума: ду-
ховный «океан» так и остается непознанным.

Однако движение к реально-географическому 
океану не освобождает греков-завоевателей от влия-
ния таинственных сил внешне завоеванной, но вну-
тренне не освоенной земли:

Но часто – призрак прорицаний –
Им виден был на берегу
Брамин, нирвану созерцаний
Приявший в пламенном кругу.

Сгущался воздух испареньем,
Гудели древние леса,
И греки туже со смущеньем
Натягивали паруса

[Зенкевич: 64–65].
«Пламенный круг» брамина, причастного орга-

нике мироздания, с одной стороны, свидетельствует 
об очищающих «целостности, непрерывности, перво-
начальном совершенстве» и об «отрицании простран-
ства и времени» [Купер: 160], то есть едином бытии 
как таковом, вне человеческих категорий, а с другой – 
указывает на пространственное «замыкание» чужа-
ков-греков в географическом кружении по миру. Здесь 
вновь акцентирован мотив прорицания, инициировав-
ший сюжетостроение текста и теперь предстающий 
концептуальным параметром субъектной «точки зре-
ния»: повествователю открывается перспектива пред-
решенности судьбы героя (царя Александра), которую 
он и его сподвижники не сознают. При этом акценти-
рованное «смущение» греков (теперь уже покидаю-
щих Индию) индексирует то глубинное проникнове-
ние в их души таинственных природных сил, которые 
они не в состоянии постичь. Поход Александра в Ин-
дию внешне предстает сугубо геополитическим дея-
нием, но внутренне он зарождает (хотя еще и не реа-
лизует) осознание «темного родства» с природными 
первоначалами.

Примечательно, что данное стихотворение носит 
посвящение Гумилеву, в поэзии которого к 1909 году 
уже сформировался устойчивый интерес к Индии 
как оккультно-эзотерическому центру мира. Так, в гу-
милевском стихотворении «Северный Раджа» (1908) 
акцентирована возможность облагораживания и оду-
хотворения европейской земли посредством явле-

ния в ней индийского мироощущения (ср.: «Легко 
сгореть и встать иными, / Ступить на новую межу, / 
Чтоб встретить в пламени и дыме / Владыку севе-
ра, Раджу» [Гумилев: 206]). Проповедуемая Гумиле-
вым «Индия Духа» в рецепции Зенкевича оборачи-
вается иной – хтонической – стороной своего бытия. 
Соответственно, диалог с идеологом акмеизма-ада-
мизма поэт ведет в направлении не столько духов-
ных, сколько материально-сакральных практик ин-
дуистского проникновения в сущность мироздания: 
в отличие от гумилевского Северного Раджи, созна-
ющего духовный смысл своего прихода в Европу, 
зенкевичский «безумец Александр» вторгается в Ин-
дию, не понимая своей неготовности постичь тайны 
этой земли, то есть первоистоки макрокосма. В этом 
отношении Раджа Гумилева – носитель сакрального, 
а Александр Зенкевича – профанного начала в антро-
пологическом освоении универсума.

Однако во 2-й части стихотворения ситуация су-
щественно меняется. Здесь эксплицируется менталь-
ное и физическое состояние царя Александра по воз-
вращении из индийских земель:

Поход закончен. И от устья
С добычей флот повел Неарх,
Но страшен в ярости и грусти
На буйных оргиях монарх

[Зенкевич: 65].
Именно в этой точке нарративного развертыва-

ния сюжета происходит трансформация бытийного 
самоопределения героя. Лирический повествователь 
эксплицирует трансгрессию сознания Александра, 
которая определяет его эмоциональную диверген-
цию, при которой «ярость» и «грусть» предстают 
не оппозицией, а комплиментарными друг другу 
состояниями «я». Македонский царь из условного 
«безумца», возжелавшего покорить вселенную (в 
1-й части стихотворения) превращается в подлин-
ного безумца, утрачивающего границы между явью 
и сном. При этом именно Индия мыслится истоком 
сумасшествия Александра: «Отравленный страною 
чумной, / Ее дыханием сожжен, / Он ночью криком, 
как безумный, / Все гонит прочь какой-то сон» [Зен-
кевич: 65].

Повествование о дальнейшем поведении влады-
ки мира, основанное на античных историографиче-
ских источниках, свидетельствует о погружении его 
«я» в хаотический мир видений, обагренных кровью 
и небытием:

И на пирах стрелой звенящей – 
Нежданных молний острие –
В руке царя сверкает чаще
Окровавленное копье

Он с колесницы грозным взглядом
Еще влечет через пески

История сквозь призму адамизма: стихотворение М.А. Зенкевича «Поход Александра в Индию»
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Отравленные скрытым ядом
Свои тяжелые полки 

[Зенкевич: 65].
Индийский поход Александра продолжается в его 

микрокосме, в котором «пески» предстают знаком той 
ментальной бездны, в которую погружается царствен-
ная личность, смешивающая прошлое и настоящее, 
витальное и мортальное, бытие и небытие. «Отрав-
ление» сущностью чужой земли, дважды акцентиро-
ванное в тексте, здесь оказывается знаком не только 
«царственного» безумия, но и антропологического 
сдвига в целом – от покоя к потрясению: не только 
Александр, но и все его воины, побывавшие в Ин-
дии, отравлены «скрытым ядом», то есть приобще-
нием к глубинным ритмам миропорядка.

По мысли П.А. Чеснялис, безумие Александра Ве-
ликого здесь являет не движение к познанию «тем-
ной» сущности миропорядка, «но его результат», когда 
«наступившее прозрение приводит к гибели субъек-
та, вместо того чтобы утвердить его в мире» [Чесня-
лис: 105]. Нам представляется, что логика Зенкевича 
здесь разворачивается не столь прямолинейно. Конеч-
но, царь, прозревающий сущность мира, терпит крах, 
но какой и как?

Повествователь не сообщает о смерти царя Алек-
сандра (о ней рассказывают многие античные исто-
рики), но намечает онтологический маршрут к ней. 
С одной стороны, это резко нарушает нарративную 
логику развертывания текста, так как редуцируется 
свойственная наррации пространственно-временная 
дистанция между позицией повествователя и собы-
тиями и усиливается свойственная лирическому дис-
курсу «архитектоническая» дистанция «между вну-
тренним и внешним аспектами бытия» [Тюпа: 116]. 
С другой стороны, для лирического субъекта прин-
ципиально важно ограничить свое не историческое, 
а онтологическое «всеведение» и показать не умира-
ние, а ментальную агонию царя. Поэтому он моде-
лирует грядущее, в котором в предстоящей смерти 
Александра Великого уже не различимы аспекты вре-
мен, и провиденциальное видение итогов бытийного 
движения человеческого «я» равноценно настояще-
му обезумевшего царя: «Но не Ворота Геркулеса – / 
Пределы покоренных стран, / Ворота темного Айде-
са / Ему откроют океан» [Зенкевич: 65]. 

«Океан» здесь очевидно высвечивает бытийную 
семантику, лишаясь природно-географических зна-
чений и всецело представая сущностью первомате-
рии, переход к которой осуществляется посредством 
рефлексивного постижения земных деяний. Геогра-
фическая карта мира («Ворота Геркулеса»), которой 
определялся жизненный путь Александра, сменяет-
ся мифологической («Воротами темного Айдеса»), 
на которой начертан путь к природно-хтоническому 
состоянию универсума. При этом в финальной стро-

фе стихотворения акцентировано то катастрофиче-
ское состояние миропорядка, которое уготовано по-
стигшему «темное родство» царю:

Уже, измученный страстями,
Бесславно пал Гефестион,
И просмоленными стенами
Вдали чернеет Вавилон

[Зенкевич: 65].
Смерть Гефестиона – ближайшего соратника 

и друга царя – предстает бытийной предтечей гря-
дущего Александра. В этом отношении «чернею-
щий вдали» Вавилон можно воспринимать не только 
как место исторической смерти царя, но и как знак 
той бездны, которая ожидает безумца, познавшего 
суть отношений между человеком и природой, по-
сюсторонним и потусторонним, микрокосм и ма-
крокосмом. Вавилон в поэтике Зенкевича в целом 
мыслится средоточием телесно-материального на-
чала в человеческой истории (ср.: стихотворения 
«Человек», «Вавилон», «Навуходоносор»), здесь же 
он – предстает физическим («черным») маркером 
погружения в первозданный хаос. При этом прин-
ципиально важно то, что лирический повествователь 
не переходит границы своей антропологической яв-
ленности, то есть не стремится представить бытие 
человека «за гранью», по ту сторону «чернеющего 
Вавилона». Смерть и ее преображающее действие 
для него остаются такими же бытийными тайнами, 
как и для героя его повествования – Александра Ве-
ликого. Адамизм Зенкевича, концептуализирующий 
действие первоматерии хаоса в космосе, фиксирует 
переход границы не между мирами («этим» и «тем»), 
а между состояниями «я» (явью и сном, действитель-
ностью и химерами безумия), антиномичность кото-
рых и порождает возможность приобщения к сущ-
ностным основаниям мироздания.

Итак, лирический диптих Зенкевича «Поход 
Александра в Индию» свидетельствует о восприя-
тии поэтом мировой истории и деяний ее царствен-
ных вершителей как антропологического постиже-
ния природно-стихийных первоначал миропорядка. 
Человек в своем историческом движении не только 
не овладевает материей, но, напротив, подчиняется 
воздействию ее первозданной сущности. В нарра-
тивной структуре стихотворения, состоящей из двух 
сюжетно-смысловых частей, вскрывается глубин-
ный механизм такого подчинения «темным» бытий-
ным основаниям универсума. Если в 1-й части тек-
ста, повествующей о соприкосновении Александра 
Македонского и его армии с завоевываемой ими ин-
дийскими землями, эксплицируется приближение 
к границе неведомой (природно-мистической) об-
ласти мира, то 2-я часть репрезентирует глубин-
ные следствия такого контакта, то есть превращение 
внешних тайн чужой страны во внутренние «тем-
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ные» тайны человеческого «я». Попытка завоевания 
Индии царем Александром оборачивается порабо-
щением («отравлением») его личности первородным 
хаосом и ведет героя к безумию. Соответственно, ли-
рический нарратив в данном стихотворении вскры-
вает семантическую инверсию в рецепции поэтом 
индийского похода античного владыки мира: втор-
жение в природно-географически и социокультурно 
иное пространство оказывается погружением в без-
дны собственного микрокосма, в котором проступа-
ют хтонические основания макрокосма, онтологи-
чески овладевающие душой и сознанием человека. 
Зенкевичский адамизм здесь предстает как истори-
ческий маршрут личности (царя) к познанию при-
родного абсолюта мировой материи.

В формирующейся в книге «Дикая порфира» «ада-
мистической» мифопоэтике Зенкевича «историчес-
кий» человек (потомок Адама), как бы ни был он вы-
соко возведен событийным развертыванием тварного 
мира и собственной волей, неизменно оказывается 
«натуральным» Адамом, ощущающим свое «темное 
родство» с хаосом первозданности и потому менталь-
но утрачивающим свое величие. В исторически раз-
вивающемся антропологическом космосе, в котором 
царь повелевает другими людьми, обнаруживается 
зияние хтонических бездн, превращающее человече-
ского властителя в раба саморазвивающихся природ-
но-стихийных основ вселенной. Как видно, мировая 
история в восприятии Зенкевича мыслится принци-
пиально важным фактором репрезентации соприкос-
новения человечества с таинственной силой бытий-
ных первоначал.
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