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Аннотация. В заметке рассматривается лирический цикл «Полночные стихи» (1963–1965) Анны Ахматовой 
как пространство пересечения фаустовских мотивов и аллюзий с шекспировским и другими интертекста-

ми, сопряженными с эротическими, онейрическими и танатологическими мотивами. Речь идет о полигенетично-
сти цикла «Полночные стихи», в котором «Фауст» Гёте (как тексты Валери, Элиота, Анненского, Пастернака и др.) 
стал для Ахматовой одним из тех «фильтров» мировой культуры, сквозь который были пропущены темы и обра-
зы Шекспира. Контекст интерпретации расширяется также за счет записных книжек и лирических произведений 
Ахматовой, где фигурируют гётевские образы (например, гётевская Маргарита как одно из «зеркал» лирической 
героини Ахматовой; избранная христианская топика «Фауста» и т. д.). Таким образом, пунктирно намечается на-
правление компаративного анализа ахматовского цикла в контексте русско-немецких литературных связей.
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Цикл «Полночные стихи» относится 
к  поздней лирике Анны Ахматовой 

(1963–1965). Он включает в  себя семь сти-
хотворений, обрамленных двумя четверо-
стишиями  – «Вместо посвящения» и  «Вме-
сто послесловия». К содержательным и фор-
мальным особенностям этого стихотворного 
единства, в котором взаимодействуют моти-
вы сна, безумия, смерти, музыки, тишины, 
невстречи, разлуки, исследователи творче-
ства Ахматовой обращались не единожды, 
опознавая при этом два шекспировских сле-
да в самом начале цикла: отсылку в «посвя-
щении» к  восклицанию Гамлета «Прекрас-
ная Офелия! Нимфа…» (“The fair Ophelia! 
Nymph…”), опосредованную монологом 
Нимфы из «вакхической драмы» Иннокен-
тия Анненского «Фамира-кифарэд», и  упо-
минание песен Офелии в  первом стихот-
ворении цикла. Ономастическая аллюзия, 
которая фигурирует в первой строфе «Пред-
весенней элегии»: «Там, словно Офелия, 
пела / Всю ночь нам сама тишина» [Ахматова 
1990a: 295]  – становится «эмблемой» «Пол-
ночных стихов», «сплетая любовь и смерть» 

[Тименчик 2014–2015a: 312]. Ахматовское 
упорядоченное текстовое множество рассма-
тривается, по преимуществу, как любовный 
цикл1, в котором выражена двойная и двус-
мысленная природа любовного чувства, му-
чительного для лирического субъекта и экс-
плицированных периферийных персонажей 
[Цивьян: 181–182; Мусатов: 59–87; Тименчик 
2014–2015a: 312–344; Тименчик 2014–2015б: 
453–464; Ассоян: 346]. Иначе говоря, шекспи-
ровский след напоминает о том, что эротика, 
на которую (учитывая двусмысленность пе-
сен безумной Офелии2) намекает пение шек-
спировской героини в «Полночных стихах», 
скрывает в  себе предчувствие смерти. Без-
условно, Эрос и Танатос пересекаются в шек-
спировском «Гамлете» и на уровне событий-
ного ряда, связанного с  «историей» Гертру-
ды и  Клавдия, и  на уровне со-бытия Гамле-
та с  Офелией, когда, по словам С.  Жижека, 
«Офелия перестает быть объектом желания 
Гамлета, она начинает олицетворять в его гла-
зах отвратительный вечный круг движения 
первобытной жизни, круг рождения и  раз-
рушения, в котором соединены Эрос и Тана-

1 Оговорим при этом важность замечания Н. Струве о том, что «Полночные стихи» не являются любовной лирикой 
«в обычном смысле этого слова», а представляют собой своего рода ars poetica, поэтическое искусство, «просто 
поэзию», «предельное обнажение ахматовской музы» [Струве]. 
2 Как справедливо полагают представители феминистского литературоведения, безумие Офелии высвобождает ее 
голос, разрушающий патриархальную идеологию елизаветинской эпохи, и сексуальность. См., к примеру: [Dunn; 
Dane: 406–418; Lamb].
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тос, любовь и смерть, и где каждое рождение 
является началом разложения…» [Жижек: 
129]. Тем не менее, референция к  англий-
скому Барду не исчерпывает возможности 
прочтения «Полночных стихов» в иных кон-
текстах, тематически близких заявленным 
в цикле этическим аспектам любовной темы 
и сопряженным с нею онейрическим и тана-
тологическим мотивам. Расширим систему 
координат и добавим к указанным исследо-
вателями шекспировским маркерам цикла 
новые наблюдения, пунктирно обозначив 
одну из возможных контекстных структур – 
«Фауста» Иоганна Вольфганга Гёте1. Попутно 
заметим, что немецкая «трагедия» отмечена 
«чужим словом» того же Шекспира:

«Создавая в своей фантазии отношения Фауста 
к Гретхен, Гёте многое заимствовал и присвоил себе 
из отношений Гамлета к  Офелии. И  там, и  здесь 
изображается трагический любовный союз гения 
с  полной искреннего чувства молодой девушкой. 
Фауст убивает мать Гретхен, как Гамлет отца Офе-

лии. И в “Фаусте” происходит поединок между ге-
роем и братом возлюбленной, и там брат погибает 
от удара шпаги. И в “Фаусте” молодая девушка схо-
дит с ума под гнетом своего несчастья, и Гёте имен-
но Офелию имел при этом в своих мыслях, ибо он 
заставляет своего Мефистофеля петь перед Грет-
хен песню о молодой девушке, вышедшей от свое-
го возлюбленного уже не девственницей, – песню, 
представляющую собой прямое подражание, почти 
перевод песни Офелии о Валентиновом дне.

Безумие Офелии носит, однако, печаль более 
нежной поэзии, чем безумие Гретхен. У Гретхен оно 
усиливает могучее, трагическое впечатление гибе-
ли молодой девушки; у Офелии оно утоляет страда-
ния душевнобольной и зрителя» [Брандес]2.

Прежде всего отметим, что гётевская 
Маргарита  – одно из «зеркал» лирической 
героини Ахматовой. Доказательство тому  – 
фрагмент из незавершенной драмы «Пролог, 
или Сон во сне»: «Я был с тобой столько раз – 
и  когда ты молилась Маргаритой и  плясала 
Саломеей, изменяла Эммой Бовари, когда ты 

1 Ахматовская рецепция Гёте исследуется главным образом в связи с «Поэмой без Героя» [Кихней; Меркель, Яков-
лева; Kikhnei; Корниенко].
2 Отдавая должное работам известного датского литературоведа, издававшего книги о Шекспире и Гёте на рубеже 
ХIХ–XX вв., укажем на некоторые, близкие нашим рассуждениям, работы последних десятилетий ХХ в. и первых 
десятилетий века ХХI. Так, параллель между Гамлетом и доктором Фаустом проведена в статье Н.В. Захарова [За-
харов: 55–56], реминисцентный характер любовной линии Фауст – Маргарита акцентирован в: [Brown: 103–105; 
Kullmann: 153–155].
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спасала душу и  губила тело и  когда ты спа-
сала тело и губила душу…» [Ахматова 1990б: 
265], а также запись Ахматовой о виденном 
ею сне, легшем, с  ее точки зрения, в  основу 
стихотворения Николая Гумилева «Маргари-
та» (1910):

«Мне в юности приснился странный сон, будто 
кто-то (правда, не помню кто) мне говорит: “Фа-
уста вовсе не было – это все придумала Маргари-
та... а  был только Мефистофель...” Не знаю, зачем 
снятся такие страшные сны, но я  рассказала мой 
сон Н<иколаю> С<тепановичу>. Он сделал из него 
стихи. Ему была нужна тема гибели по вине жен-
щины – здесь сестры» [Записные книжки…: 392].

Это предоставляет возможность в  «экзи-
стенциальной неопределенности» (Р. Тимен-
чик) финальных строк («Мы в адском круге, 
/ А может, это и не мы») самого загадочного 
и «интимного» стихотворения цикла – «В За-
зеркалье»  – увидеть персонажей литератур-
ной любовной трагедии – чувственных Фау-
ста и Гретхен, находящихся во власти демо-
нических сил.

Примем основанные на словах самой Ах-
матовой суждения Р. Тименчика, разъясняю-

щего загадку «красотки», или «третьей», пер-
вых строк этого стихотворения:

Красотка очень молода,
Но не из нашего столетья,
Вдвоем нам не бывать – та, третья,
Нас не оставит никогда [Ахматова 1990а: 296]:

за «красоткой» («третьей») скрываются 
многочисленные литературные страстные 
и преступные служительницы Киприды. По-
этому последующие строки «В  Зазеркалье»: 
«Ты подвигаешь кресло ей,  /  Я щедро с  ней 
делюсь цветами…» – можно было бы сополо-
жить с эпизодом гадания Маргариты на астре, 
когда положительный «цветка ответ» уводит 
ее в  сторону плотского наслаждения (Сцена 
12: [Гете 2002: 168–169]), либо с трижды упомя-
нутым Гёте «венком невесты» – поруганным 
символом чистой любви1, который со всей 
очевидностью наводит на мысль о “garlands” – 
венке из цветов с  погребальной символикой 
[Николаев, Чернов], который пыталась по-
весить на иву шекспировская героиня перед 
падением в воду. Р. Тименчик (со ссылкой на 
мемуары А.  Наймана) настаивает, в  отличие 
от автора данной заметки, на «сиюминутных» 

1 В разговоре Гретхен с Лизхен о соблазненной и брошенной Варваре: «Да хоть женись – не очень будет лестно, / Ей 
наши парни разорвут венок…» (Сцена 17. У колодца), в бреду теряющей рассудок Маргариты: «Я хороша была – за 
то и погибаю! / Был близок друг, теперь далек, / Цветы увяли, сорван мой венок…»; «…Венок мой разорвали, – Увы, 
беда стряслася надо мной!» (Сцена 25. Тюрьма) [Гёте 2002: 188; 231; 239].
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бытовых обстоятельствах появления строк 
«Я щедро с ней делюсь цветами». Но, на наш 
взгляд, «близость и  домашнесть Зазеркалья» 
не отменяет возможной текстовой интерак-
ции: сцепления текста реальности (Ахматова 
отлила несколько капель розового масла не-
коей молодой женщине [Найман: 112; Тимен-
чик 2014–2015a: 328]) и текста литературы.

Если продолжить процесс «опознания» 
в  стихотворении «В  Зазеркалье» косвенных 
отсылок к  любовной линии Фауст  – Марга-
рита, то ахматовское «кресло», подвигаемое 
«красотке», коррелирует с «кожаным креслом 
у постели» в комнате Гретхен, в которое бро-
сается Фауст, движимый нечистым желани-
ем соблазнить девушку (Сцена 8. Вечер: [Гёте 
2002: 143.]). И последнее наблюдение, связан-
ное с предполагаемым нами тяготением ахма-
товского текста к  топике «Фауста»: лириче-
ские персонажи (любовники) стихотворения 
«В Зазеркалье» сравниваются с людьми, «вы-
шедшими из тюрьмы», и названы обитателя-
ми «адского круга»:

Мы что-то знаем друг о друге
Ужасное. Мы в адском круге…

Сравним обращение заключенной в тюрь-
му Маргариты к Фаусту в сцене 25:

Скорей на колени!
Смотри, у ступени,
У двери зияет
Весь ад и пылает… [Там же: 232]1.

Дальнейшее движение темы смертонос-
ной плотской любви в  «Полночных стихах» 
также можно соотнести с  развитием этой 
сюжетной линии в  «Фаусте». Так, в  стихот-
ворении «Зов» мерцает тема вины Фауста, 
пытающегося спасти Маргариту, склоняя ее 
к побегу из заключения, а также просматри-
вается минутная готовность гётевской геро-
ини убежать с Фаустом «к загробной тишине, 
к безмолвному покою» (Сцена 25. В тюрьме) 
[Там же: 237]:

В которую-то из сонат
Тебя я спрячу осторожно. 
О! как ты позовешь тревожно,
Непоправимо виноват
В том, что приблизился ко мне
Хотя бы на одно мгновенье... 
Твоя мечта – исчезновенье, 
Где смерть лишь жертва тишине [Ахматова 

1990а: 197].

Если же обратиться к стихотворению ах-
матовского цикла, предваряющему финаль-

1 Ср. в переводе Б.Л. Пастернака: «Скорей вдвоем / На колени станем / И к небу взовем / Пред святым изваяньем! / 
Смотри, под стенами / Этой темницы / Всеми огнями / Ад дымится…» [Гете 1960: 194].
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ное «Вместо послесловия», то сопряжение 
земной чувственной любви, греховного со-
знания и  смерти (беды, горя) в  набросках 
к нему:

И та рука, запятнанная кровью,
Обоим нам мерещится во сне…
Так это называется – любовью?
………………………………..
Ее рука, запачканная кровью, 
Напоминала темные грехи… [Записные книж-

ки…: 530]

– адресуется к видению Маргариты, кото-
рую связывает с Фаустом «ужасное» – совер-
шенные ими убийства:

Дай руку! Это был не сон?
Рука твоя: но оботри
Ее скорее: посмотри –
Дымится кровь его на ней!
Что сделал ты! (Сцена 25. В тюрьме: [Гете 2002: 

236])

Разумеется, за этими набросками встает 
и иной источник образности – «Макбет» Шек-
спира, сюжетная линия главной героини этой 
трагедии, ровно так же, как лейтмотив всего 
цикла – ‘тишина’, – может двигаться в сторо-
ну последних слов шекспировского Гамлета 
в переводе М. Лозинского: «Так ты ему скажи 
и всех событий / Открой причину. Дальше – 
тишина». Можно ли здесь вести речь о  по-

лигенетичности художественного высказы-
вания (цикла «Полночные стихи»), указывая 
на фаустовские претексты отдельных моти-
вов, тем и  образов? Или ограничиться тем, 
что «Фауст» Гёте (как тексты Валери, Элиота, 
Пастернака и др.) в данном случае явился для 
Ахматовой одним из тех «фильтров» миро-
вой культуры, сквозь который темы и образы 
Шекспира могли быть пропущены в сферу ее 
поэтического творчества? Мы склонны дать 
положительный ответ на второй вопрос.
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TO THE ISSUE OF THE FAUSTIAN TOPICS IN ANNA AKHMATOVA’S “MIDNIGHT POEMS”

Galina P. Mikhailova, PhD, Full Professor, The Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, 
Vilnius University (Vilnius, Lithuania); e-mail: galina.michailova@flf.vu.lt.

Abstract. This essay examines Anna Akhmatova’s lyric cycle “Midnight Poems” (“Polnochnye 
stikhi”, 1963–1965) as a textual space where Faustian motifs and allusions intersect with 

Shakespearean and other intertexts associated with erotic, oneiric, and thanatological motifs. It explores 
the polygenic nature of the “Midnight Poems” cycle, in which Goethe’s “Faust” (as well as texts by Valery, 
Eliot, Annensky, Pasternak and others) became for Akhmatova one of those “filters” of world literature, 
through which themes and images of Shakespeare got into her poetry. The context of the interpretation 
is also broadened by introduction of selected writings from Akhmatova’s notebooks and lyrics, where 
Goethe’s characters appear (for example, Goethe’s Margaret as one of the “mirrors” of Akhmatova’s 
lyrical heroine; the selected Christian topics of “Faust”, etc.). In this way, the direction of a comparative 
analysis of Akhmatova’s cycle in the context of Russian-German literary ties is outlined.

Key words: Anna Akhmatova, “Midnight Poems”, Goethe’s “Faust”, Shakespeare, comparative 
studies
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