
– 136 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (267) 2020

УДК 821.161.1-1:808.1»19»Бродский
ББК 83.3(2=Рус)6
К 20

Капец О.В.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и массо-
вых коммуникаций Адыгейского государственного университета, e-mail: 
okapec61@mail.ru

Капец В.П.
Кандидат философских наук, преподаватель ИНСПО Кубанского государ-
ственного университета, e-mail: vkapec61@mail.ru

Идейно-художественное своеобразие жанра 
письма в поэзии И.А. Бродского

(Рецензирована)
Аннотация:
На основе герменевтического, композиционного, интертекстуального, био-

графического методов выявляются такие особенности жанра письма в творчестве 
Бродского, как тематическое многообразие, принадлежность одного поэтиче-
ского текста к разным группам, выделенным по сущности «поэтического выска-
зывания», месту «лирического я», фрагментарность, коллаж, «пастиш» - пост-
модернистская ирония, интертекстуальность. В произведениях в жанре письма 
поэта были выявлены особенности, связанные с модернизмом и постмодерниз-
мом. Результаты исследования способствуют более полному пониманию творче-
ства И.А. Бродского и могут быть использованы при исследовании русской лите-
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Abstract:
On the basis of hermeneutic, compositional, intertextual and biographical 

methods, the paper reveals such features of the genre of letter writing in Brodsky’s 
work as thematic diversity, the belonging of one poetic text to different groups 
distinguished by the essence of “poetic statement”, the place of “lyrical self”, 
fragmentation, collage, “pastiche” – Post-Modernist irony, and intertextuality. 
In the works in the genre of letter writing, features related to Modernism and 
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Post-Modernism were established. The results of the study contribute to a more 
complete understanding of the works of I.A. Brodsky and can be used in the study 
of Russian literature of the twentieth century, as well as in the writing of various 
textbooks.
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Творчество И.А. Бродского ин-
тересно и многопланово. Оно при-
влекало внимание таких известных 
исследователей, как Соломон Вол-
ков, Лев Лосев, Юнна Мориц, Вла-
димир Бондаренко. Обращались к 
нему и мы в своих исследованиях 
[1]. На этот раз внимание привлекла 
проблема идейно-художественного 
своеобразия жанра письма в поэзии 
И.А. Бродского. 

Жанровый диапазон поэзии 
И.А. Бродского чрезвычайно ши-
рок. В него входят такие известные 
жанры, как сонет, послание, элегия, 
песня, поэма, которые, обладая тра-
диционными чертами, приобретают 
новые. Примером таких изменений 
является «Большая элегия Джону 
Донну», объединяющая в себе жан-
ровые элементы послания и элегии. 
Вводит Бродский в поэзию и новый 
жанр, получивший название «боль-
шое стихотворение». К нему отно-
сится единственное произведение 
поэта на ветхозаветную тематику 
«Исаак и Авраам».

Значительный интерес в творче-
стве И.А. Бродского представляет 
и жанр письма, встречавшийся ра-
нее в творчестве как прозаиков, так 
и поэтов. К этому жанру относятся 
«Письмо в бутылке», написанное в 
ноябре 1964 года и вошедшее позд-
нее в сборник «Остановка в пусты-
не», «Письмо генералу Z”, создан-
ное осенью 1968 года и вошедшее в 
сборник «Конец прекрасной эпохи», 
«Письма римскому другу», датиро-
ванные мартом 1972 года, из сборни-
ка «Часть речи».

Каждое из вышеназванных пи-
сем отличается неповторимым идей-
но-художественным своеобразием и 
отражает размышления и пережи-
вания поэта на определённом этапе 

его жизни и творчества. Так, «Пись-
мо в бутылке», написанное в период 
ссылки И.А. Бродского в деревню 
Норенскую, позволяет осознать весь 
трагизм сложившейся ситуации: 
поэт изображает в нём лирического 
героя (а переживания лирического 
героя, как известно, близки автор-
ским), находящегося на корабле, 
терпящем крушение. В то же время 
рассуждения лирического героя, 
которые отличаются трагизмом и, 
казалось, должны быть сентимен-
тальными, проникнуты иронией и 
сарказмом, вроде бы не свойствен-
ными сложившейся ситуации. Иро-
ния автора в прощальном письме 
его лирического героя позволяет 
создать пародию на сентименталь-
ное и в какой-то степени романти-
ческое произведение, наделяя его 
постмодернистскими чертами. Но 
обращение к такому постмодернист-
скому приёму, как «пастиш», - это не 
единственная особенность данного 
письма, отличающегося тематиче-
ским многообразием и вобравшего в 
себя черты ряда групп лирических 
произведений, выделенных Т.В. До-
рониной и Н.В. Францовой с учётом 
природы «поэтического высказы-
вания» и места «лирического я» [2: 
121]. Среди данных групп необхо-
димо назвать следующие: «чистую 
лирику — прямой разговор о чув-
ствах» [2: 121], «лирику мысли — 
лирическое размышление, прямое 
высказывание» [2: 122], «ролевую 
лирику — запечатление пережива-
ний персонажа, который сам гово-
рит о себе» [2: 122], «описательную 
лирику — показ конкретной карти-
ны (сюда входит и лирика пейзаж-
ная)» [2: 124], «повествовательную 
— передача событий, вызвавших 
переживание» [2: 124].
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Проследить смешение групп, 
выделенных с учётом поэтического 
высказывания и места «лирическо-
го я» [2: 121], а также осмыслить 
тематическое своеобразие «Письма 
в бутылке» помогает композицион-
ное деление на смысловые части, 
которых в письме прослеживается 
четыре. В первой части (1-48 стихи) 
представлен образ плывущего в се-
верных широтах корабля и раскры-
вается излюбленная Бродским тема 
пространства и времени. Прослежи-
ваются в этой части и античные мо-
тивы. Они, как известно, тоже часто 
встречаются в его поэтическом твор-
честве. Об обращении поэта к антич-
ности свидетельствуют интертексту-
альные образы, взятые из античной 
литературы и мифологии. Среди 
них: сирены, поющие «в унисон» [3: 
145], а также «весельчак... Улисс», 
чистящий «на палубе смит-вессон» 
[3: 145].

Таким образом современное «вре-
мяпространство» [4: 121] поэтиче-
ского текста дополняется античным, 
введённым посредством использо-
вания интертекстуальных образов. 
Звучит в первой части «Письма в бу-
тылке» и «вечная» тема добра и зла, 
придающая рассуждениям лириче-
ского героя вневременной характер 
и позволяющая отнести данный по-
этический текст к лирике мысли.

Вторая часть (49-116 стихи) — 
описание корабля, потерпевшего 
крушение, и размышления лириче-
ского героя — включает в себя эле-
менты роковой лирики, так как в 
ней лирический герой отождествля-
ется с тонущим кораблём:

Я честно плыл, но попался риф, 
и он насквозь пропорол мне бок.

Я пальцы смочил, но Финский за-
лив вдруг оказался весьма глубок [3: 
146].

Ассоциация «лирический герой 
— корабль» возникает у читателей 
с 49-й по 60-ю строки благодаря по-
вествованию, ведущемуся от перво-
го лица. Местоимение я употребля-
ется в этой строфе пять раз. В свою 
очередь, и такой приём, как повтор, 

используемый Бродским в поэтиче-
ском тексте, служит усилению дан-
ной ассоциации.  

Следующая строфа (61-76 стро-
ки) содержит в себе элементы опи-
сательной (пейзажной) лирики. А 
следовательно, в ней появляется 
тема природы, подчёркивающая 
значимость другой, главной в поэти-
ческом тексте Бродского темы − ги-
бели лирического героя - «корабля». 
Описывая великолепную северную 
природу, автор создаёт неповтори-
мые поэтические образы: айсбер-
ги, море, растущие сугробы, груды 
льда, звёздное небо. Усиливают пей-
зажную зарисовку тропы и фигу-
ры речи, используемые Бродским и 
поражающие своей необычностью. 
Среди них олицетворение море бе-
жит, метафора люстры льда, ин-
версия летит снежок, тает корма, 
сверкает лёд, звенит мой челн [3: 
146-147] и другие.

Третья часть (117-214 стихи), со-
держащая полное иронии проща-
ние лирического героя с жизнью, 
объединяет в себе ряд тем и сфер, 
казалось бы, на первый взгляд, со-
вершенно несовместимых и далёких 
друг от друга: психоанализ, поли-
тику, литературу, философию, при-
роду, жизнь, смерть, существование 
человека после смерти. Часть из них 
вводится в поэтический текст с име-
нами известных учёных, писателей 
(Фрейда, Льва Толстого, Ньютона, 
Бойля-Мариотта, Дарвина, Менде-
ля и других) или с указанием на из-
вестные высказывания. Так в стро-
ках 121-122 пародируется изречение 
Маркса о пролетариате: Адьё, ут-
верждавший «терять, ей-ей, нечего, 
кроме своих цепей» [3: 148].

Тематическое многообразие тре-
тьей части сменяется единообрази-
ем четвёртой (215-279 строки), пред-
ставленной автором как прощание 
лирического героя с его возлюблен-
ной. Так в поэтический текст орга-
нично входит ещё одна тема — лю-
бовь, раскрывая которую, Бродский 
наряду с образом лирического героя 
рисует образ лирической героини, 
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некой «мадам в букле» [3: 150]. Про-
щание с возлюбленной представляет 
пародию на сентиментальные и ро-
мантические тексты. Оно проникну-
то иронией и сарказмом, отличается 
фрагментарностью. Между стро-
ками письма появляется пометка 
«(размыто)» [3: 150-152]. Таким об-
разом в четвёртой части «Письма...» 
создаётся эффект достоверности.

И.А.Бродский обращается к 
жанру письма и четыре года спустя 
после окончания работы над «Пись-
мом в бутылке». Под влиянием по-
эзии Одена он создаёт в 1968-м году 
«Письмо генералу Z», являющееся 
ответной реакцией поэта на введе-
ние «войск в Чехословакию» [5: 424], 
в котором основной темой выступает 
война. Говоря о бессмысленности и 
жестокости военных действий, поэт 
рассуждает о скоротечности жизни 
(37-42 стихи) и любви (121-126 сти-
хи), превознося человеческие чув-
ства. Таким образом, можно сказать, 
что «Письмо...» содержит элементы 
лирики мысли и лирики чувства. 
Напоминает оно чем-то и полити-
ческий памфлет, направленный 
против войны, на бессмысленность 
и вневременной характер которой 
указывает ещё и эпиграф, взятый 
из песни «об осаде» Ла-Рошели [3: 
243]. Прослеживаются интертексту-
альные образы и сюжеты и в самом 
поэтическом тексте письма: «алтарь 
Минервы» [3: 243], «глаз Горгоны» 
[3: 246].

Но, несмотря на всю серьёзность 
рассуждений лирического героя и 
глубину тематики, как и в предше-
ствующем этому «Письме в бутыл-
ке», автором используются ирония 
и сарказм. Так насмешка просле-
живается при рассмотрении обра-
за генерала Z, названного автором 
вымышленным, несуществующим, 
введённым в поэтический текст из-
за рифмы «умирал» [3: 246].

Но, если «Письмо генералу Z» при 
всей тематической многоплановости 
отличается смысловой и компози-
ционной целостностью, то «Письма 
римскому другу», созданные в марте 

1972 года, перед отъездом Бродского 
из Советского Союза, представляют 
собой фрагменты, части, объединя-
ющие в себе отдельные темы. Иначе 
можно сказать, что все девять писем 
могут быть названы коллажем, ча-
сти которого, несмотря на их тема-
тическое и сюжетное разнообразие, 
характеризуют определённый от-
резок человеческой жизни, мысли 
и чувства лирического героя сред-
них лет. Каждое из девяти писем по 
структуре идентично другим: состо-
ит из двух строф, четверостиший, 
дополняющих друг друга. Просле-
живаются в письмах и тематические 
соответствия. Так тема любви, прав-
да в разном смысловом обрамлении, 
звучит в первом, пятом, седьмом, 
восьмом письмах. В первом пись-
ме она объединена с темой природы 
философскими размышлениями о 
красоте, смене времён года. В пятом 
письме реализуется через тему сек-
са, представленную посредством не-
затейливой истории лирического ге-
роя с гетерой. В седьмом так же, как 
и в пятом, тема любви лишена воз-
вышенных описаний: она приобрета-
ет натуралистический оттенок, объ-
единяясь с темой власти, империи. В 
восьмом письме тема любви сочетает-
ся с темой смерти, размышлениями 
лирического героя об уходе в другой 
мир. Тема империи, власти, судь-
бы человека звучит во втором, чет-
вёртом, седьмом письмах. При этом 
Бродский для её реализации исполь-
зует различные тематические соот-
ветствия и изобразительно-вырази-
тельные средства. Во втором письме 
тема власти, империи, прослежива-
ющаяся в первом четверостишье, и 
раскрывающаяся посредством ряда 
вопросительных предложений («Что 
в столице? Мягко стелют? Спать не 
жёстко? Как там Цезарь? Чем он за-
нят? Всё интриги?» [3: 323]), допол-
няется темой судьбы лирического ге-
роя, его одиночества:

Я сижу в своём саду, горит 
светильник.

Ни подруги, ни прислуги, ни 
знакомых.
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Вместо слабых мира этого и 
сильных —

лишь согласное гуденье насеко-
мых [3: 323].

Мотив одиночества передаётся 
Бродским в данном поэтическом 
тексте путём использования града-
ции: «Ни подруги, ни прислуги, ни 
знакомых» [3: 323], усиливающей 
чувства лирического героя. К это-
му же приёму («Лебезить не нуж-
но, трусить, торопиться» [3: 324]) 
поэт прибегает и во втором письме, 
объединяющем в себе темы власти, 
империи, столицы и провинции 
с судьбой лирического героя, его 
рассуждениями о том, что «лучше 
жить в глухой провинции у моря» 
[3: 324]. В седьмом письме тема им-
перии, власти сочетается с темой 
секса, религии и реализуется в лю-
бовной истории Постума - друга ли-
рического героя, к которому и обра-
щены письма.

Тема скоротечности человече-
ской жизни прослеживается в тре-
тьем, шестом, восьмом письмах. В 
третьем письме она раскрывается на 
фоне рассуждений лирического ге-
роя о судьбе, роке и сочетается с те-
мой войны. В связи с этим Бродский  
рисует образы давно умерших лю-
дей: купца и легионера, чей прах по-
коится на кладбище. В шестом пись-
ме лирический герой рассказывает 
другу о себе, размышляя о том, что 
они «прожили» «больше половины» 
[3: 324]. Возникает во второй строфе 
письма и тема войны.

В восьмом письме тема скоро-
течности человеческой жизни реа-
лизуется на фоне рассуждений ли-
рического героя о любви, сексе, а 
предчувствие героем конца проник-
нуто иронией:

Скоро, Постум, друг твой, любя-
щий сложенье,

долг свой давний вычитанию 
заплатит.

Забери из-под подушки 
сбереженья,

там немного, но на похороны 
хватит.

Поезжай на вороной своей кобыле

в дом гетер под городскую нашу 
стену.

Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали 

цену [3: 325].
Девятое письмо, завершающее 

цикл «Письма римскому другу», 
посвящено теме времени, а точ-
нее одному из временных отрезков 
— будущему. Ведь «будущее, - по 
Бродскому, - всегда настаёт, когда 
кто-нибудь умирает» [6: 381], а в по-
следних двух строфах цикла изо-
бражена опустевшая комната с рас-
пахнутой дверью, лишённая своего 
хозяина, за пределами которой шу-
мит Понт.

Каждое из девяти писем цик-
ла представляет собой определён-
ный фрагмент жизни лирического 
героя и может быть рассмотрено 
как независимое от других, впол-
не самостоятельное произведение, 
относящееся либо к одной из вы-
шеназванных групп (второе, тре-
тье, девятое письма принадлежат 
к лирике мысли), либо объединяю-
щее в себе черты различных групп 
(первое письмо содержит в себе эле-
менты трёх групп: лирики чувства, 
описательной (пейзажной) лирики 
и лирики мысли; восьмое — эле-
менты двух групп: лирики мысли и 
чувства) и т.д.

Таким образом, говоря о своео-
бразии жанра письма в поэзии И.А. 
Бродского: необходимо отметить 
следующие особенности: наличие 
элементов лирики, принадлежащей 
к различным группам, тематическое 
многообразие, интертекстуальность, 
сарказм и постмодернистскую иро-
нию («пастиш»), фрагментарность (к 
примеру, в «Письме из бутылки про-
слеживаются фрагменты письма, 
часть текста которого якобы унич-
тожена водой — размыта) и даже 
коллаж (правда, более близкий к 
пониманию в модернистском значе-
нии: отдельные части объединяют-
ся в единое целое, чем в постмодер-
нистском, когда элементы вообще 
разрознены и произведение лишено 
целостности).
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