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Иосиф Александрович Бродский (1940-1996) в своем поэтическом творчестве стал 

преемником лучших достижений предшествующей литературы. В интервью Аркадию 
Тюрину для журнала «Новое русское слово» (№11, 1994) Бродский признавался: «А что 
касается культуры вообще, то для меня культура в первую очередь — это письменность. 
Поэтому на меня оказали наибольшее влияние русскоязычная и англоязычная письменность, 
русскоязычная и англоязычная литература» [4].  

Исследователи творчества Бродского уже давно обратились к изучению 
межтекстовых связей в его поэзии. Считается, что Бродский обогатил русскую поэзию 
заимствованиями из поэзии англоязычной. Среди источников творчества Бродского чаще 
всего называют поэзию метафизической школы, Дж. Донна, У. Блейка, Т.С. Элиота и 
У.Х. Одена.  

Творческую интерпретацию поэтом или писателем иных литературных источников в 
литературоведческой науке называют рецепцией. «Рецепция – заимствование писателем 
идей, мотивов, образов, сюжетов из произведений других писателей или литератур с их 
дальнейшим творческим осмыслением (трансформацией)» [8, с. 27]. В данной статье мы 
рассмотрим рецепцию поэтического наследия Т.С. Элиота в поэзии Бродского. 
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Интерес Бродского к творчеству Т.С. Элиота исследователь Н.С. Гаврилова объясняет 
двумя причинами. Первая – известность Элиота в России в начале 1960-х годов:  «Имя 
Элиота в пятидесятые-шестидесятые было последним криком моды <...>. В то время нельзя 
было сделать молодому поэту больший комплимент, чем сравнить его с Элиотом» [1, с. 601-
602]. Причем, как пишет В.М. Толмачёв, именно авторитет Бpодского пpидал фигуре Элиота 
в России особый, почти что «священный» статус [7, с. 11]. Вторая причина кроется в 
высоком авторитете Элиота в европейской и американской литературе как нобелевского 
лауреата (1948) [5, с. 142].  

Н.С. Гаврилова пишет о фактах биографии, сближавших Бродского и Элиота. Оба 
поэта были эмигрантами: Бродский эмигрировал из СССР в США, Элиот – из США в 
Великобританию. Кроме того, и Бродский, и Элиот осуждали современную цивилизацию, 
писали эссе и обращались к творчеству поэтов метафизической школы [5, с. 142]. 

Знакомство Бродского с поэзией Элиота произошло в первой половине 1960-х гг., 
поскольку уже в 1965 им были написаны «Стихи на смерть Т.С. Элиота», произведение, 
являющееся бесспорным свидетельством того, что русскому поэту на тот момент уже 
хорошо известен поэт американский. 

Названное стихотворение отмечено влиянием поэзии У.Х. Одена, и, помимо этого, 
выражает рецепцию Бродским фигуры Элиота как поэта. Бродский вводит в стихотворение 
время и пространство жизни Элиота (время рождения и смерти, образы Англии и Америки), 
элиотовское вероисповедание как тему возможности остаться в вечности [5, с. 148]. 

Склоняя лица сонные свои, 
Америка, где он родился, и — 
и Англия, где умер он, унылы, 
стоят по сторонам его могилы [3, с. 207]. 
Данное стихотворение выражает полемику с одним из самых известных произведений 

Элиота, поэмой «Бесплодная земля» (1922), в которой поэт декларировал пустоту мира. 
Фраза Бродского «мир не пуст» выражает несогласие поэта с картиной мира американского 
литератора. 

Томас Стернз, не бойся коз.  
Безопасен сенокос.  
Память, если не гранит,  
одуванчик сохранит.  
<…> 
Будет помнить лес и луг.  
Будет помнить всё вокруг.  
Словно тело – мир не пуст! –  
помнит ласку рук и уст [3, с. 208]. 
Полемика с Элиотом о пустоте мира продолжается Бродским в стихотворении «Песня 

пустой веранды» (1968). Данное стихотворение предваряет эпиграф из стихотворения 
Т.С. Элиота «Полые люди» («The Hollow Men»): «Not with a bang but a whimper» («Не 
взрывом, но воем»»): 

Мы полые люди, 
Порожние люди, 
Склоняем долу 
Полости наших голов. 
<…> 
Так и кончается мир 
Так и кончается мир 
Так и кончается мир 
Не взрывом, но воем! Взвизгом! 
(«Полые люди», перевод Я. Пробштейна) [9, с. 170] 
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Бродский в «Песне пустой веранды» (1968) разделяет с Элиотом ощущение ужасного 
и пустого мира, однако русский поэт провозглашает ответственность человека за жизнь в 
этом пустом мире. Человек должен пытаться противостоять пустоте мира [5, с. 149]: 

Ибо, чужда четырем стенам,  
жизнь, отступая, бросает нам  
полые формы, и нас язвит  
их нестерпимый вид. 
Знаю, что голос мой во сто раз  
хуже, чем твой — пусть и низкий глас.  
Но даже режущий ухо звук  
лучше безмолвных мук [2, с. 217]. 
Элиот, как отмечают исследователи его творчества, был новатором в области 

английского стиха. Он стремился к элитарности поэтического языка, к повышенной 
сложности. Его стихи богаты парафразами, аллюзиями, реминисценциями, размышлениями 
по поводу тех или иных текстов, обыгрыванием архетипических ситуаций. Его поэтическая 
речь представляет собой сложное соединение классического английского метра с белым 
стихом, верлибром, разговорной речи и высокой речи, свойственных викторианскому 
канону. Способ построения поэтического произведения на основе смешения традиционной, 
высокой поэтической лексики с языком улиц у Элиота соотносится, на уровне образной 
системы, с игровым обряжанием лирического героя Бродского в одежды лирических героев 
русской поэзии XIX века. Показательными для поэтической речи двух авторов являются 
«Песнь любви Дж. Альфреда Пруфрока» (1915) Элиота, где уже в названии идет игра с 
именем англосаксонского короля Альфреда Великого (он был первым англосаксонским 
правителем Британии, назвавшим себя английским королем, годы правления – 871-899), а 
также с инициалами на визитке и именем «последнего романтика» Альфреда Теннисона, и 
«Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (1974) Бродского, где имя героини можно соотнести: 

1) с реальным образом шотландской королевы Марии I (урождённой Марии Стюарт, 
1542-1587); 

2) с кинообразом (к 1974 году Марию Стюарт воплотили на экране две актрисы – 
американка Кэтрин Хепбёрн в 1936 и англичанка Ванесса Редгрейв в 1971); 

3) со статуей в Люксембургском саду (в Люксембургском саду в Париже есть аллея 
французских королев, среди которых законное место занимает статуя шотландки Марии 
Стюарт, которая в 1559-1560 годах,  как супруга короля Франциска II, была королевой 
Франции); 

4) с возлюбленной поэта [6, с. 59].  
У Элиота находим такие строчки: 
Наступит время убивать и созидать, 
И всякой вещи время, всем твореньям рук. 
Готовых тот вопрос поднять и опустить опять 
В твою тарелку; для тебя и для меня 
Настанет час, и время тысячи сомнений, 
Воспоминаний время и видений 
Перед вечерним чаем на исходе дня. 
В салоне дамы оголтело 
Щебечут о Микеланджело. 
<…> 
Сказать: «Я, Лазарь, я, восстав из гроба, 
Вернулся, чтоб открыть вам всё, и всё открою. 
И вот подушечку пристроив под спиною, 
Ответит некая: «Нет, это всё не то, 
Совсем некстати». 
(перевод Я. Пробштейта) [9, с. 52-54]. 
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В приведённых отрывках мы наблюдаем отсылки к Библии. Из книги Екклесиаста 
поэт берет цитату «время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить» 
(Ек. 3:3) и переформулирует её как «время убивать и созидать». Во втором отрывке имя 
Лазаря адресует нас к евангельской истории о воскрешении Лазаря: «Сказав это, Он воззвал 
громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам 
погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите 
его, пусть идет» (Ин. 11: 43-44). 

Обратимся к «Двадцати сонетам...» Бродского: 
…сюды 
забрел я как-то после ресторана 
взглянуть глазами старого барана 
на новые ворота и пруды, 
Где встретил Вас. И в силу этой встречи, 
и так как «всё былое ожило 
в отжившем сердце», в старое жерло 
вложив заряд классической картечи, 
я трачу что осталось в русской речи 
на Ваш анфас и матовые плечи [3, с. 400-401]. 
Бродский, как и Элиот, строит свое произведение на отсылках. Например, «всё былое 

ожило в отжившем сердце» – неточная цитата из стихотворения «К. Б.» Ф.И. Тютчева – «Я 
встретил вас — и всё былое / В отжившем сердце ожило». В 3 части «Сонетов…» встречаем 
отсылку к «Божественной комедии» Данте: «Земной свой путь пройдя до середины, я, 
заявившись в Люксембургский сад…» (у Бродского) [3, с. 401] – «Земную жизнь пройдя до 
половины / Я очутился в сумрачном лесу» (Данте, «Божественная комедия», часть 1, «Ад», 
песнь 1). 6 часть «Сонетов…» Бродского строками «Я вас любил. Любовь ещё…» и «Я вас 
любил так сильно, безнадежно, как дай вам Бог другими…» [3, с. 402] адресует нас к 
А.С. Пушкину и его бессмертному стихотворению «Я вас любил,  любовь ещё, быть 
может...». 

Таким образом, рассматриваемые тексты обоих поэтов наполнены отсылками к 
хорошо известным литературным текстам. У Элиота это текст Библии, у Бродского – 
шедевры Ф.И. Тютчева, А.С. Пушкина и Данте Алигьери.  

Элиот, включая аллюзии в свой текст, выступал против устоявшегося в поэзии 
викторианского канона, запрещавшего некоторые темы и пласты языка, и откликался тем 
самым на крах традиционной системы ценностей цивилизации, обесценивание человеческой 
жизни [6, с. 61]. 

Пародийно-ироническое цитирование в цикле сонетов Бродского используется поэтом 
для установления крепких связей между современной ему поэзией и поэзией конца XVIII-
XIX веков.  
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Abstract. In the literary process of the beginning of the 21st century, the work of Gregory the 
Servant occupies a special place. The novel presents the image of the protagonist, unexpectedly 
shown in the form of a cat - the spokesman of the author's thought  
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Дебютный роман «Дни Савелия» Григория Служителя получил приз читательских 
симпатий премии «Ясная Поляна», занял второе место в голосовании жюри премии 
«Большая Книга». 

Григорий Михайлович Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил 
режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), в настоящее время – актер 
Студии театрального искусства, солист кавер-группы O’Casey. 

Роман «Дни Савелия» – это повествование о жизни московского кота. Поражает 
философский взгляд главного персонажа, мудрость, которой он наделен еще до рождения, 
его познания в музыке, искусстве, английском, ботанике и фармацевтике. 

Кот Савва, главный герой романа, наделен кротостью, которая ему дана потому, что 
он понял, что в этом мире «ничего никому не принадлежит»: его место проживания, 
окружение, друзья, хозяева постоянно меняются и не зависят его воли. При этом главной 
чертой его личности стало бесстрашное и ровное отношение к происходящему, основанное 
на уверенности, что в жизни ничего нет вечного, кроме сердечной привязанности и нежной 
любви, которые по-настоящему бессмертны. 

Роман в критике был оценен по-разному: одним он очень понравился, например, 
писателю Евгению Водолазкину, в тоже время о нем негативно отозвалась литературный 
критик Галина Юзефович.  


