
Т. В. А Л Е Ш К А

П У Ш К И Н С К И Е  Т Р А Д И Ц И И  В ПОЭЗИИ Б. А Х М А Д У Л И Н О Й

Значительно е  влияние  на личность и творчество Б. Ахмадул иной о к а 
з а л  А. Пушкин.  Д л я  нее Пушкин — главный дар  судьбы,  с ним соо тно 
сит  она свои поступки и действия.  Д а ж е  с неизбежностью смерти она 
готова  примириться ,  д у м а я  о встрече  «там» с Пушкиным:

Еще спросить возможно: Пушкин, милый, 
зачем непостижимость пустоты 
ужасною  в оображ ать  могилой?
He лучше ль думать: это там, где ты *.

Д л я  Б. Ах мадул иной «Пушкин — это уни кальное  совпадение  г а р м о 
нии чувства  и у м а » 2, т. е. то, к чему стремится к а ж д ы й  истинный поэт. 
Есть  в ее отношении к Пу ш ки н у что-то очень личное,  живое ,  страстное,  
хотя это  в русской поэзии и не новость. Ахмадул ин ой удается  довести 
ощущени е присутствия Пу ш ки н а  до осязаемой вездесущности,  до ол и ц е 
творения  природы: «Октябрь  наступил.  Стало  Пу ш ки н а  больше вокруг» 
( II ,  241).  «Достаточно сосредоточить на  нем душу, не утяж елен ну ю злом, 
чтобы ус лыш ать  спасительный шум его появления. . .» (I, 462).  Он всегда  
и везде, все нап оми нае т  о нем: «Смуглей великого  ар ап а  / /  восходит 
ночь» (I, 172); «День  хочет быть — день скоро будет — есть / /  солнце 
морозный, все точь-в-точь:  чудесный» (II, 262) ;  «Этот контур пустой — 
облач ень е  змеи: / /  «выползина».  (О, как  Он р а с с п р а ш и в а л  Д а л я  /'/ 
о словечке! )»  (11 ,429) .

Пушкин — ж е л а н н ы й  собеседник,  добрый друг,  н а деж ны й советчик: 
«Как ,  Пушкин,  мне быть в о к тябр я  дев ятна дца ты й день?» (II, 242) .  Д л я  
Б .  Ахмадулиной,  постоянно перечитывающей творения великого  поэта,  
вк л ю ч а я  его письма и отдельные суждения,  Пушкин,  упо тре бл яя  термин 
Мережк овско го , — «вечный спутник»,  доверие  к слову которого абсо
лютно.

Пушкин о д н а ж д ы  написал:  «Поэзия ,  прости господи, д о л ж н а  быть 
глуповата» .  В одном из интервью Ахмадул ин ой з а д а л и  вопрос,  со глас 
н а  ли она  с этим утвержден ием .  А хм аду ли на  ответила:  «Я с П уш кин ым 
всегда  согласна . Ho поэт д о л ж е н  быть умен! Ина ч е  и говорить не о чем»3. 
О т зв ук  пушкинских слов находим и в стихах Ахмадулиной:  «Ho, может,  
чем умней, тем бесполезней стих» (II,  320);  «От мысли станет  стих тя- 
же ле ,  / /  пусть остаётся  глуповат»  (11,383) .

«Ка к  ему (Пушкину)  нет надобности «искать вдохновения». . .  т а к  ему 
нет  надобности са м ом у  за д у мы в а т ь с я  над  «смыслом» своего творения  
(«вот  на! Ц е л ь  поэзии — п оэзия») .  Он не ищет  и не д а е т  «м ир осозе рц а
ния»: он за н я т  в поэзии простым мирон абл юде ние м или простой испо
ведью своей духовной жизни. . .»4 Ср авни м с пушкинской позицией в ы с к а 
з ы в а н и я  Б.  Ахмадулиной:  «Всегда  мне  скушен был вы искиватель  смыс
л а ,  //  и угодить ему я не могу.. .» (II,  283) ;  «Пусть  всяко  понимает 
всяк  / /  слогов и пауз двуединость. . .» (II,  436);  «Прости,  за  то прости, 
читатель ,  / /  что я не смыслов  поставщик. . .» (II,  445) .

Явные или ск ры тые  о б р ащ е н и я  к Пушкину,  упо мин ани я его имени, 
использование  его лексики встречаютс я  во многих стихах  Ахмадулиной:  
« И  век мой жесточе ,  и дар  мой совсем никакой» (II,  242) ;  «Оттеда я, где 
черт  нас д о га д а л  / /  про израсти  с умом,  д а  и с тала н то м»  (II, 395);  
«...всё правильно окрест,  к ак  в пушкинской тетради,  / /  р а з  навсегда ,  
впо па д и только  так,  ка к  есть!» (II ,  233);  « К а к  ты учил — т а к  и темнеет 
зелень.  / /  К а к  ты  ж а л е л  — т а к  и поют в избе» (II, 252).

В. Баевс кий в своей статье  «Пуш кин и П а с те р н а к »  ука зыв ает ,  что 
стихотворение  П а с т е р н а к а  « Н ас  мало.  Н а с  м о ж е т  быть трое» (1921),  
возможно,  ориентировано на « М оц арта  и Са льери» П уш ки н а :  «Нас  мало 
избранных,  счастлив цев  пра здных,  / /  П р ен еб р ега ю щ и х  презренной поль 
зой,  //  Единого прекрасного ж р е ц о в » 5.

И затем замечает ,  что мысль  П а с т е р н а к а  опосредованно получила
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развитие  в «Ахиллесовом сердце» А. Вознесенского:  « Н а с  мало.  Н а с  м о
ж е т  быть четверо. . .»6 Н у ж н о  добавить,  что эта  цепочка гораздо  длиннее.  
У А. Ахматовой в цикле «Венок мертвым» есть стихотворение  «Нас  чет 
веро» (1961),  а у Б. Ахмадулиной в стихотворении «Под раж ан ие » :  
«. . .четверо, достойных удивленья ,  / /  гребцов.. .  плыли на челне» (II,  149). 
Вот  такой к ан ал  связи  длиною в полтора  столетия  возник ме жд у по
этами.

Пуш кин д ля  Б. Ахмадулиной не только  «дар  судьбы»,  но и мера о т 
ветственности,  в его постоянном присутствии нельзя  ж и т ь  бесплодно: 
«И П у ш к и н а  неотврати мый взг ляд  / /  ночь нап ролет  мне припекает щ е 
ку» (I, 138). П у ш к и н  «ласково глядит»,  когда ночные тр уды  з а в е р ш а ю т 
ся стихотворением;  с лирической героиней в больнице  ок азы вается  т о 
мик Пуш кин а,  с П у ш ки н ы м  соотносит она свои поступки,  свои труды: 
«Что б ты о нем (о дне  — Т. А.) ска зал ,  который все ск а за л ? »  (II, 273) .  
П уш кин становится про должением природы, «уходит» в нее, р аств оряет 
ся в ней: «Во всем ловлю таинственные знаки,  / /  то след  примечу,  то 
з а с л ы ш у  речь» (II ,  252) .  О щущ ени е связи с великим предшественником 
про яв ляетс я  и в созвучности эстетических и этических принципов и во 
мно жестве  реминисценций и смысловых па ра ллеле й .  Встречаются  и п р я 
мые цитаты из П уш кин а:  «Д рузь я  мои, прекрасен н аш  союз!» (II, 150).

З и м а  у Ахм аду ли но й —  это часто «мороз и солнце» и «день чудесный» 
(«Что это, что? — Спи, это ж а р  во лбу»,  «Вос лед  27 дню февраля» ,  
«Игры и шалос ти» ) .  Ок ра шен о влиянием П у ш к и н а  и восприятие  поэтес
сой других пор года.  Л у ч ш е е  время д ля  нее — осень. С увя данием пр и 
роды ра сцв етает  в д уш е  поэзия.  «Моя лю бовь  к осени исходит от П у ш 
ки на»7,— п о д т в ер ж да е т  А хм аду ли на  в одном из интервью.

Особое  место в творчестве  Ахмаду ли ной  з а н и м ае т  луна ,  что т а к ж е  
связано с П у ш ки н ы м  и по дтв ерж дает ся  текстуально:  «О, знаю я, кто 
пристальней,  чем все, / /  ее посеребрил д ву мя  зрачка ми!  (II,  164). Л у н а  
навеки впи та ла  в себя  пушкинский взгляд;  гл яд я  на луну,  лирическая  
героиня  к а к  бы о б щ ается  с Пушкин ым:  «Вдруг  улыбнусь  и заново пой
му, / /  чей в ней т а к  я р о к  и сохранен гений. / /  О н а  всегда  пр и на дл еж ит  
ему —  / /  им уществом двух ма лень ки х  имений (II ,  257).

По  час тотно-тематическому у к а з а т е л ю  М. Эпш тей на  «Основные пей
з а ж н ы е  об р аз ы  русской поэзии» луна  — мотив наиболее часто встреч аю
щийся  в поэзии П у ш к и н а  и Ахмадулиной.

Уп оминание  П уш ки н а,  о П уш кин е встречается  чуть ли не в ка ж до м 
стихотворении сборн ика  А хм аду ли но й «Тайна».  Е м у  посвящены « О тр ы 
вок из м ален ько й поэ мы о Пушкине»,  поэ мы «Прик люч ени е  в ан ти к вар 
ном магазине»  и « Д ачн ый роман»,  проза  «Вечное  присутствие»,  «Чудная  
вечность»,  «Здесь  он ходил»,  «Пушки н и Л ермонтов» ,  пушкинское  н а з в а 
ние и с п ол ьз овал а  Б.  Ах м ад у л и н а  д ля  поэмы «Моя родословная» .

В воспо мин аниях  Ах мадул иной о детстве,  о первом знакомстве  с по
эзией мы ср азу  ж е  встречаемся  с П уш кин ым.  Возмо жно,  художественный 
мир П у ш к и н а  при обрел  д л я  Ахмадул ин ой особенную значимость пото
му, что вошел  в ее ж и зн ь  с раннего детства ,  оставив в ду ше глубокий 
след.  «Взрослея ,  д у ш а  о б р ащ а е т ся  к Пушкину,  страстно следит за ним, 
берет его себе, и этот  поиск соответствует  поиску собственной зр е л о 
сти» (I, 461) .  Р асст о я н и е  м еж д у  лирической героиней и ее любимым по 
этом все сокра щ аетс я ,  все уплотняетс я  время,  от де ляю щ ее  ее от гени аль
ного собрата :  «Ho где ж е  ты, что вот —- твое дыханье? / /  В какой союз 
мы тайный сведены?» (II ,  252) .  Пуш кин не только постоянная любовь,  
вел и к ая  и п р ек р асн ая  ду ховн ая  связь,  но и мучи тел ьн ая  тайна,  не до ся 
гаемый идеал:  « Л ю бо в ат ьс я  им нелегко: мучительна  тайна  его ничем не 
скованной личности» (I, 462) .

Вн утренн яя  тяг а  к пушкинской гармонии внутреннего мира  человека  
и природы, сердца  и р а з у м а  проявл яется  у Б. Ахмаду ли ной  не только в 
об ращ ени и к лир ик е  и о б р аз у  самого  П уш ки н а ,  но и в лексике пушкин
ской поры. Крит ики не о д н а ж д ы  о б р а щ а л и  вним ание  на эту приметную 
особенность поэтического я з ы к а  Ахмадулиной.  В «Струне» это были еще
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только  поиски стиля,  но тем не менее уж е  тогда А хм адули на  п р о в о зг л а 
сила: «Влечет  меня  старинный слог. / /  Есть обаянье  в древней речи.  //  
Она  бывае т  н аш их  слов / /  и современнее и резче» (I, 38) .

Стремление  о бн аж и ть  в словах  их первооснову,  отказ от языковой 
нормативности,  усредненности поэтической лексики на п р ав л я е т  А х м а д у 
лину к истокам русской речевой традиции.  Поиски новой в ы р а з и т е л ь н о 
сти тради ционн ых  форм,  призыв к восстановлению ра зр уш ен ны х пр е д 
ставлений о благородстве,  чести, человеческом достоинстве,  в оз вы ш ен 
ная  настроенность лирического «Я» привели Ахмаду ли ну к созданию 
своеобразного  поэтического языка .  Архаич еская  лексика  —  н еот ъ ем ле
мый элемент  ее стихов: «Бесхитростный прилив на рода  / /  к витринам — 
праздненство сулил.  / /  Уж е Ник итские  ворота  / /  разве рсты были, снег 
в а лил » (II,  186).

Ах м аду л и н а  предпочитает  словам лоб , ребенок, глаза, губы, смот
реть с л о в а  чело, дитя, очи, уста, взирать. В ее поэтическом язы ке  встр е
чаются  ус тар евш ие формы слов: парусы, плеча, крыла, дерева ,  у т р а ч е н 
ные гла гольн ые  формы,  например,  дошед,  исчезнувшие ор ф огра фич еские  
в ар и ан ты  слов: скуш но, смеялася.  Встречается  много усеченных п р и л а 
гательных,  что тоже,  возможно,  являетс я  влиянием я з ы к а  Пуш кин а,  к о 
торый считал,  что усеченные пр ила гательны е прида ют  «много живости 
стихам»:  «Каков?  — Таков: к а к  в Африке ,  курчав / /  и рус, к а к  здесь, где 
вы и я, где  север. / /  Когда  влюб лен — опасен,  зол в речах.  / /  Когда  вес
на  — хмур,  нездоров,  рассеян» (II,  177); «Это я — мой н а р я д  фиолетов,  //  
я надменна ,  юна и толста.. .» (II,  147).

А х м ад у л и н а  обильно на с ы щ а ет  собственный слог старинны ми сл о
вами и в ы ра ж ени ями .  О т ж и в ш и е  речевые обороты («коль хочешь в о з ы 
меть»,  «крик радости в уста»,  «как  он смел взглянуть  п ри ле ж ны м  взором 
благосклонным»)  удивительно органично вплетаются  в мелодичный по
ток ее поэтической речи.

В стихах Ахмаду ли ной  многие слова  и вы ра ж е н и я  соответствуют по
этическому слова рю  Пушкина:

А. П у ш к и н

К няж на  в сетях; с ее чела 
Н а землю ш апка  упадает (3, 5 6 ) .
В рата  отверсты в тьме ночной... (I ,  47) 
В п ер я л  он любопытный взор... (5, 55)

Б. А х м а д ул и н а

Молитвенник иль веер упадает
из д р о ж и  рук (II, 355).  

Отверстая арка их ж д е т  (II, 386).
...в ее вперяюсь  письмена.. . (II, 391)

Все эти вкр ап лен ия  архаической д ля  современного литературного  
я з ы к а  лексики позвол яю т ра с с м ат р и в а т ь  их ка к  своеобра зн ые  «следы» 
пушкинского влияния.  Обычно арха ич еск ая  лексика  свободно и естест
венно вплетается  в поэтическую ткань,  независимо от темы, м а те р и а л а  и 
времени,  о котором идет речь. H o  А хм аду ли на  и искусный мастер сти
лизации.  Так,  в поэмах «Ромео и Д ж у л ь е т т а »  и «Прик люч ени е  в ант и
ква рн ом  магазине »  архаичность лексики обусловлена  самим м а те р и а 
лом.  «П риключение  в ант икварно м магазине»  дае т  пример мастерского 
в ладе н и я  кн иж н ым слогом д л я  создания  лексико-синтаксического ко ло
рита.  Ho и в этом произведении к н и ж н а я  лек си к а  уравно веш ив аетс я  э л е 
мент ами современной речи, образности.  Н у ж н о  заметить ,  что «стилисти
чес ка я  мане ра  Ахмаду ли ной  не яв ляе тся  каким-то повторением пройден
ного, простым во звр ащ ен ие м  в п р ош лы й век»8. О б р аз н ы й  яз ы к ее 
стихов — язык поэта  нашего времени,  со своеобразным сочетанием 
архаической и современной,  книжн ой и разговорной лексики.  «Ахмаду
л и н а  употр ебл яет  не ар х аи зм ы  вообще, не просто старую лексику,  а о бо
роты и в ы раж ени я ,  если та к  м ож н о выразиться ,  об ла горож ен ны е  ли т е 
ра турно й традицией,  пр еж де всего гением П у ш к и н а » 9.

П р и в л е к а ю т  Ахм ад ул и ну  и пушкинские  эпитеты: л и к у ю щ и й ,  алчньщ,  
блаж енный, скупой , сладостный, надменны й.

Многим А хм а ду л и н а  о б я з а н а  П уш к и н у  и тематически.  «Поэ зи я  д р у 
ж еск ого  чувства,  соста вляя  сквозной мотив ее лирики,  восходит именно
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к П у ш к и н у » 10: «Мне снился сон: я мучаюсь и мчусь,  11 лицейскою в о зв ы 
шенностью чувств» (II, 150).

А х м а д у л и н а  верна традиции д р у ж б ы  к а к  самому  высокому и беско
ры стн ому из проявлений человеческого естества:  «Свирепей д р у ж б ы  в 
мире  нет любви» (I, 161). П ож а л у й ,  никто из современных поэтов не пи
сал  столько  о друж бе,  как  Ахмаду ли на .  «К аж е т с я ,  д р у ж е с к а я  тема ,  р а з 
виваясь ,  распр остра ни лась  и на территорию любовной лирики,  и А х м а 
дулино й бо льше всего уд ав ал и сь  стихи о любви,  ка к  душевном еди но
мыслии,  к а к  общности судь бы»11. Ч а щ е  всего она  пе реда ет  чувство л ю б 
ви не к конкретному человеку,  а к лю д ям  вообще, к о к р у ж а ю щ е м у  миру,  
д ру зь ям ,  дер евьям,  зиме.  Спасение  от всех зол  д л я  нее  — тесный союз 
друзей:  «Сегодня,  став взрослее  и трезвей,  / /  хочу об еда ть  посреди д р у 
зей / /  —  лишь их привет  мне сладо к  и угоден» (II,  150).  Снова  и снова 
к а к  главну ю  свою мысль  повторяет  А хм аду ли на :  «Л ю бо вь  к любимо му  
есть нежность  ко всем вблизи и вдал ек е»  (I, 173); « К а к  добр,  кто любит ,  
к а к  огромен,  к а к  зряч  к знаменью красоты!» (I, 174); «Я знаю истину 
простую: / /  любить  — вот верный путь к тому, / /  чтоб человечество 
вплотную / /  при близить  к сердцу и уму» (I, 175).  «Она в совершенстве  
и з уч ил а  и на ук у  сбл и же ни я,  и науку  человеческого общения,  и науку  
р а с с т а в а н и я » 12. Б о я з н ь  потерять друзей  не о став ляет  ее: «По улице  моей 
который год  / /  звучат  шаги — мои д р у з ь я  уходят»  (II ,  29) ;  «Я поняла:  
я быть  одна боюсь...» (II,  150). Са мое  с тра ш н ое  — остат ься  в этом ми
ре одной,  без друзей  и любви,  без близких людей:  «...не дай  мне бог м о
их др уз ей  о пл ака ть!  / /  Все остальное  я  переж ив у»  (I, 162).

Полно стью  о т да тьс я  чувству,  последовате льно и упорно отстаивать  
пр аво  на  любовь  к др уз ья м не к а ж д ы й  сумеет:  «А я люб лю товарищей 
моих»; «Л ю бовь  моя  •— вот мой туманный довод.  / /  Я не учена в аш ем у  
уму» (I, 161). По зи ц ия  А хмаду ли ной  сполна  в ы р а ж е н а  в строках:  «Да  
будем мы к д р у зь ям  своим пристрастны!  / /  Д а  будем думать,  что они 
прекрасны!»  (1 ,7 5 ) .

В е л и к а я  неж ность  поэзии и сердечного участия  распр остраня етс я  и 
на  л ю б и м ы х  поэтов.  Это  стихи, о б ра щ енн ы е к А. П уш ки н у и М. Л е р м о н 
тову,  М. Цветаевой,  А. Блоку,  Б.  П асте рн аку ,  О. Манд ельш таму ,  А. А х 
матовой.

П у ш к и н  д л я  Ах мадул иной и о б р аз ец  личности в чисто человеческом 
плане ,  и о б р а з е ц  поэта в чисто поэтическом.  П уш ки н  сообщает  поэтессе 
имп ульс  творческой энергии,  не ог ра нич ива я  ее д в и ж е н и я  в собственном 
нап равлении:  постигая Пуш кин а,  А хм а ду л и н а  постигает себя.
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С. А. Л Ы С Е Н К О  

В О С К Р Е Ш Е Н Н А Я  СУД ЬБА

М и к о л а  Гуриевич К у л и ш  (1892— 1 9 4 2 ) — «самый выдающийся  из 
ук ра и нс ки х д р ам а т у р г о в  д в а д ц а т ы х  — на ч а л а  три дца тых годов»1. А к т и в 
ный учас тни к революции и г р а ж д а н с к о й  войны, он сумел сказать  на  р о д 
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