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Аннотация  

Исследуется многолетняя работа О. Ф. Берггольц над циклом «Из писем с дороги», 

впервые опубликованным в 1953 г. Поэтесса углубляла семантику цикла; дописывала 

эпизоды, относящиеся к Волго-Дону – «великой стройке», участниками которой были 

строители-заключенные; вводила пространственные образы враждебной человеку вол-

го-донской степи; дополняла текст предметно-вещным содержанием («дозорная выш-

ка», «штык часового»); меняла состав, композицию, контекстное окружение цикла.  

В 1965 г. путевой волго-донской цикл «Из писем с дороги» был преобразован Берг-

гольц в законченный цикл любовной тематики «Письма с дороги». В статье указано на 

некорректное воспроизведение цикла «Из писем с дороги» в посмертных изданиях 

(1983; 1989). 
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Abstract 

The paper examines the long-term work of O. F. Bergholz on the cycle “From the Letters 

from the Road” first published in the collection “On the Stalingrad Land” (1953) under strict 

censorship. While working on the cycle, the poetess expanded the meaning and deepened the 

semantics. She completed the pivotal episodes of the lyrical heroine’s stay on the Volga-Don, 

“velikaya srtoyka” (the great construction site), introduced spatial images of the Volga- 

Don steppe that was hostile to man, and supplemented the text with substantive content 

(“watchtower”, “sentry bayonet”). The poetess changed the content, composition, and context 

of the cycle. It was published either as part of a collection or book sections or as a separate 

lyrical unity. Eventually, Bergholz transformed the travel cycle “From the Letters from the 

Road,” which predominantly focused on the Volga-Don theme, into the love cycle “Letters 

from the Road” (1965). This new cycle became a fully formed and cohesive collection with 

consistent content and structure. The central theme in “Letters from the Road” was that suf-

fering caused by the situation in the Volga-Don land could not be separated from the protago-

nist’s experience, leading to a rift between her and her friend who “etoy zhestkoy zemli ne 

potrogal” (did not touch this hard land). The analysis of the lifetime publications of the cycle 

has revealed the incorrect reproduction of the cycle in posthumous editions (1983, 1989), em-

phasizing the importance of the author’s cyclization as a productive way of plot realization 

and communication with the reader. 
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Введение 

 

Цикл «Из писем с дороги» был впервые опубликован Берггольц в подборке 

«На сталинградской земле» в журнале «Знамя» [Берггольц, 1953а]. 

Подборка стала складываться после двух поездок поэтессы на Волго-Донской 

канал в 1952 г.: зимой она присутствовала на запуске Карповской насосной стан-

ции, а весной – на слиянии Волги и Дона. Посещения «великой стройки», участ-

никами которой в большинстве своем были строители-заключенные, произвели на 

поэтессу сильное впечатление: увиденное так потрясло Берггольц, что после воз-

вращения в Ленинград у нее случился эмоциональный срыв, и она попала в пси-

хиатрическую клинику. Кризисное состояние поэтессы было обусловлено также 

тем, что в публичном дискурсе она давала «правильный» отклик на события 

[Берггольц, 1952а, с. 2] и только в личном дневнике смогла описать истинное по-

ложение рядового строителя канала. В феврале 1952 г., возвращаясь в Сталинград 



 

 
ISSN 1813-7083 

Сибирский филологический журнал. 2024. № 1 

Siberian Journal of Philology, 2024, no. 1 

 

 

150 

с митинга по поводу запуска первого агрегата Карповской станции, Берггольц 

ехала в машине и наблюдала картину, которая врезалась ей в память навсегда: 

…во вьюге свет машины выхватывал строителей, которых вели с тор-

жества с автоматами наперевес «чухлики», и окружали овчарки. <…> Си-

дела в машине, закинув голову, и куда-то глубоко внутрь, как свинец, текли 

слезы: за стеклами машины шел МОЙ народ, 90 % из него был здесь ни  

за что (как я в тюрьме в 38–39<-м>, с тем же чувством жгущей, несмывае-

мой, изумленной обиды), и как я далеко была от него, страдая за него  

до воя, и должна была – вместо того, чтоб сказать: «Да нет, так нельзя!», – 

сказать, что все это прекрасно… И, в общем, сказала. Чего они удивляются, 

что я запила после этого? [Берггольц, 2020, с. 508]. 

Работа над подборкой «На сталинградской земле» шла трудно. Поэтесса явно 

ощущала в себе внутреннего цензора-«милиционера», который, по ее словам, по-

стоянно свистел ей: «неправильно переходите улицу». «А сколько строк, – писала 

она, – где я уже сама “правильно перехожу”» [Там же, с. 478]. И, хотя Берггольц 

пыталась «дать подтекст» и «протащить» в поэтической форме хоть крупицы 

правды о Волго-Доне, результат не удовлетворял ее. 7 ноября поэтесса писала  

в дневнике:  

Стихи идут странно. Я испытываю к ним то отвращение, как к чему-то 

бессильному и топорному, то волнуюсь до слёз. <…> Я знаю причину это-

го: вторая, скрытая тема Волго-Дона, поистине величественная в своей тра-

гедийности, держит меня в плену своем, не поддается эзоповщине, жаждет 

обнаружиться… Ее колючие острия вылезают даже из этих стихов и будут 

опознаны редакторами и критиками [Там же, с. 480]. 

Впервые опубликованная подборка включала девять произведений: «Ленин-

град – Сталинград – Волго-Дон…», «Побратимы», «Песня о “Ване-коммунисте”», 

«В доме Павлова», «В ложе Цимлянского моря», «Случай в степи», «Балка Со-

лянка» (цикл-«двойчатка»), «Из писем с дороги» (цикл-«двойчатка») и «После-

словие» [Берггольц, 1953б, с. 3–14]. В первых четырех стихотворениях Берггольц 

выстраивала проекцию из военного прошлого в настоящее: «снег блокадный» 

(Ленинград) – «бессмертный снег» (Сталинград) – «снег степной» (Волго-Дон). 

Непосредственно волго-донской теме были посвящены стихотворения «В ложе 

Цимлянского моря», «Случай в степи» и циклы-«двойчатки» «Балка Солянка», 

«Из писем с дороги». Последний цикл – в данной публикации он состоял из двух 

стихотворений (I. «…Темный вечер легчайшей метелью увит…»; II. «Я сердце 

свое никогда не щадила…») – и станет предметом нашего рассмотрения.  

Особенности авторской стратегии при работе над лирическим циклом «Из пи-

сем с дороги» до настоящего времени не привлекали внимания филологов. В ста-

тье будут исследованы история текста, проблема цикла и трансформация семан-

тики цикла в зависимости от его композиции и контекстного окружения.  

Теоретической базой исследования стали работы М. Н. Дарвина, Р. Вроона,  

В. А. Сапогова, В. И. Тюпы, Р. Фигута и др. В настоящей работе под литератур-

ным циклом будет подразумеваться «группа произведений, составленная и объ- 

единенная самим автором по тем или иным принципам и критериям <…> и пред-

ставляющая собой своеобразное художественное единство» [Дарвин, 2008,  

с. 292]. Обязательными признаками цикла принято считать авторское заглавие  

и «устойчивость текста в нескольких изданиях» [Дарвин, 2008, с. 292]. 
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1. История текста 

 

Уже в первой публикации подборки «На сталинградской земле» цикл «Из пи-

сем с дороги» стал объектом критических нападок: «острия» текста, как и пред-

полагала поэтесса, были «опознаны» рецензентами. Первой отреагировала газета 

«Правда» и задала тон. По мнению центральной печати, масштаб сталинградских 

стихов Берггольц был заметно сужен циклом «Из писем с дороги», который оста-

вил «читателя в недоумении» [Лукин, 1953, с. 2]. Вторя главному печатному ор-

гану, критик Б. Соловьев заявлял, что стихи «Из писем с дороги» оставляют 

«странное и смутное впечатление» [Соловьев, 1954, с. 157], и советовал: «нужно 

разобраться в этих стихах, понять их смутный смысл, их направленность и назна-

чение» [Там же]. Соловьеву казалось «сомнительным» и представление Берггольц 

о счастье, таком непохожем на счастье «внутренне здоровых, внутренне устойчи-

вых людей» [Там же] (см. второе стихотворение цикла – «Я сердце свое никогда 

не щадила…»). В конечном счете рецензент назвал стихи «Из писем с дороги» 

«ущербными» по настроению и ошибочными по представлению «о назначении 

нашего искусства» [Там же, с. 158]. В подборке «На сталинградской земле» этот 

цикл казался «инородным» и рецензенту Е. Шевелевой [1953, с. 3]. Позднее,  

в марте 1954 г., Берггольц констатировала в дневнике: «Вздрогнула от жгучего 

счастья, когда уже в этом году А. Сурков заявил, что в моих стихах о Волго-Доне 

“отсутствует пафос радостного созидания”. Значит, крохи правды всё же в них 

есть!» [Берггольц, 2020, с. 509]. И наконец, в том же году, на июньском собрании, 

ленинградские братья-писатели усмотрели в интересующем нас цикле нездоровые 

декадентские направления [<Заметка>, 1954, с. 3]. 

Подобная реакция объяснялась тем, что Берггольц в определенной мере уда-

лось закодировать «скрытую тему Волго-Дона». Поэтесса сделала это в первом 

стихотворении цикла посредством ключевых пространственных образов, имею-

щих смыслообразующую функцию. В начальной строке она смоделировала от-

крытое пространство в контексте архетипического образа степи 1 и в визуальной 

картине акцентировала цветовое наполнение: степь была «беспощадно бела» – 

жестоко холодна / холодна, как смерть.  

Темный вечер легчайшей метелью увит, 

волго-донская степь беспощадно бела…  

[Берггольц, 1953а, с. 12] 

Поэтесса актуализировала враждебность волго-донского пространства по от-

ношению к человеку, усиливая впечатление мотивом метели. Человеку невыно-

симо пребывание там, где «вьюга слепит», «душат снега», «беспощадным стано-

вится труд». Отсюда неоднократные обращения к далекому другу, с просьбой  

о поддержке: «отыщи меня в этой февральской степи», «ожидаю тебя так, как мо-

ря в степи» [Там же, с. 13]. Картина замерзшей, костенеющей земли была допол-

нена висящими в вышине «багровыми звездами», которые – в актуальной для 

Берггольц звездной поэтике – символизировали тяжесть перенесенного страдания.  

Кроме того, поэтесса дала понять пытливому читателю, что недоговорила че-

го-то главного о Волго-Доне. Так, в последнем стихотворении подборки «На ста-

                                                 
1 Напомним, что в фольклоре степь – арена жизненной драмы, в русской литературной 

традиции – метафора мира, национальной сути и т. д. 
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линградской земле» – в «Послесловии» – она писала: «…мне заветную тему / 

вновь воплощать и вновь» [Берггольц, 1953а, с. 14]. 

Через два года после журнальной публикации подборка «На сталинградской 

земле» была представлена в книге «Лирика» как раздел и воспроизведена в новой 

комбинации. Теперь в нее вошли восемь произведений [Берггольц, 1955]: автор 

исключила из сталинградского ансамбля «Ленинград – Сталинград – Волго-

Дон…» и «Послесловие». На первую позицию было поставлено стихотворение 

под названием «Встреча» («…И вновь одна, совсем одна – в дорогу…») – одно из 

первых произведений, написанных после Волго-Дона и опубликованных отдельно 

[Берггольц, 1952б]. Теперь оно приняло на себя обобщающую функцию истори-

ческих достижений народа. В этом «путевом» стихотворении (а в путешествии, 

как известно, активируются процессы ассоциативной памяти) определялись век-

торы пройденного пути: Гражданская война – Помгол – Волховстрой – пылаю-

щий Мадрид – война – «первая волна» Волго-Дона. Признавая «небывалый путь» 

поколения, Берггольц призывала современника помнить о «рядовых строителях 

канала»: память о них была «врезана» в небо «багровой звездой»:  

там, где сквозь мглу, заметная с причала, 

как врезанная в небо навсегда, 

над лучшим экскаватором мерцала 

тяжелая багровая звезда  

[Берггольц, 1955, с. 8]. 

Вторую позицию в разделе занимало стихотворение «Сталинграду», опубли-

кованное еще 28 ноября 1942 г. [Берггольц, 1942]. Оно отсылало читателя в воен-

ное прошлое – к блокадным дням Ленинграда. 

Цикл «Из писем с дороги» вошел в раздел «На сталинградской земле» книги 

«Лирика» в прежнем составе. Однако в семантически значимом стихотворении 

«Темный вечер легчайшей метелью увит…», опубликованном здесь с некоторыми 

разночтениями 2, появилась новая строфа, напрямую соотносимая с уже цитиро-

ванной дневниковой записью о заключенных-строителях, которых вели с «торже-

ства» в сопровождении овчарок: 

Я хочу, чтоб хоть миг постоял ты со мной  

у ночного костра, – 

он огромный, трескучий и жаркий,  

где строители греются тесной гурьбой 

и в огонь неподвижные смотрят овчарки  

[Берггольц, 1955, с. 22]. 

Центральную позицию в визуальной картине февральской степи занимал 

огонь костра, вокруг которого грелись волгодонцы. При этом знаковым элемен-

том сцены являлся статичный образ овчарок, маркирующий границу между кост-

ром как пространством жизни и степью как пространством смерти. Местоположе-

                                                 
2 Ср.: «Если трудно со мной, ничего, потерпи, / легкой жизни / любви настоящей не на-

до» [Берггольц, 1953а, с. 13]; «Если трудно со мной – ничего, потерпи. / Я сама-то себе 

временами не рада…» [Берггольц, 1955, с. 22]. В издание «Лирика» не было включено чет-

веростишие «И грохочет, грохочет земля в темноте ~ повинуясь движениям верной руки» 

[Берггольц, 1953а, с. 13]. Во втором стихотворении цикла «Я сердце свое никогда не щади-

ла…» была также произведена небольшая стилистическая правка (ср.: [Берггольц, 1953а,  

с. 13; 1955, с. 23]). 
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ние же лирической героини, максимально приближенной к автору, символично: 

здесь, в чрезвычайном пространстве, она не была простым наблюдателем. По 

личному опыту поэтессы (тюремному заключению по сфабрикованному обвине-

нию) ей был понятен драматизм ситуации, и она вновь апеллировала к далекому 

другу и подчеркивала важность места действия:  

Нет, не дома, не возле ручного огня, –  

только здесь я хочу говорить о любви  

[Берггольц, 1955, с. 22]. 

Для Берггольц важно было найти единомышленника в лице близкого челове- 

ка – мужа, Г. П. Макогоненко, но надежды на взаимопонимание у нее больше не 

осталось. Она писала в дневнике: «Ничего не понимает, ничего не знает о жизни  

и Волго-Доне, о том, какая жизнь, и какая я, – и мне ему никак не объяснить» 

[Берггольц, 2020, с. 510]. Судя по записям Берггольц, она могла откровенно обсу-

дить волго-донскую тему лишь с одним человеком – с А. Твардовским, приез-

жавшим в 1952 г. в Сталинград. Поэтесса провела с ним два дня «в лихорадочных, 

ослепительно-трезвых и прямых разговорах о главном, о Волго-Доне, о лжи,  

о правде, о жизни, – в разговорах, которых тогда больше смерти опасались люди  

и вели только под алкоголем» [Там же, с. 509]. Что касается мужа, Г. П. Макого-

ненко, то глубокое и непреодолимое с ним расхождение было завуалировано во 

втором стихе «Я сердце свое никогда не щадила…». Как уже отмечалось, личная 

тема о любви и счастье, вплетенная в волго-донской сюжет, еще при первой, жур-

нальной, публикации вызывала недоумение критика Б. Соловьева, которого под-

держал И. Гринберг, увидевший в стихах Берггольц «претенциозно-смутные “из-

лияния”» и «противоестественное» желание быть несчастным [Гринберг, 1954,  

с. 179]. Вступившая в полемику С. Бабенышева не без изящества поглумилась над 

«критическими» пассажами Соловьева и Гринберга, но и она находила, что  

в строке о любви – «Я знаю теперь, что она убивает…» – есть некоторое противо-

речие: «Ну какое же счастье, ежели убивает…» [Бабенышева, 1954, с. 3]. Другого 

критика – Е. Шевелеву привели в замешательство такие строки: 

Прости меня, друг мой. Что было, то было. 

Мне страшно… 

И все-таки все это – счастье  

[Берггольц, 1953а, с. 13]. 

Шевелева писала: «…читатель все же недоумевает: почему же этому хороше-

му поэту, заговорившему с ним от сердца, душевно, почему ему страшно? Что на 

сердце у поэта?» [Шевелева, 1953, с. 3]. Теперь, после публикации цикла «Из пи-

сем с дороги» в книге «Лирика», тема «сомнительной» любви-счастья стала пред-

метом едких насмешек у пародиста Б. Кежуна и карикатуриста Вл. Гальбы [Ке-

жун, 1957, с. 4].  

В следующем издании – первом томе сочинений Берггольц в двух томах, вы-

шедшем в 1958 г., подборка «На сталинградской земле» была вновь представлена 

как обновленный раздел книги. Теперь раздел открывался стихотворением «Ста-

линграду», а вторую позицию занимала «Встреча». Цикл «Из писем с дороги» 

опубликован здесь в прежнем составе, но с небольшими разночтениями в сравне-
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нии с книгой «Лирика» 3. За ним был помещен блок стихотворений любовной 

тематики: цикл-«двойчатка» «Стихи о любви» (I. «Взял неласковую, угрюмую…», 

1942; II. «Я тайно и горько ревную…», 1947) и стихотворения «Бабье лето»  

и «Перед разлукой», написанные в 1956 г. Четыре последних текста, завершаю-

щих раздел, перемещали внимание читателя с волгодонской темы на личную, ин-

тимную. 

Еще через три года, в 1961 г., цикл воспроизводился дважды. 

Сначала он был републикован в сборнике «Стихи – Проза» (книга подписана  

к печати 8 мая 1961 г.), в разделе «Стихи» после сталинградских стихотворений, 

не выделенных в отдельную подборку [Берггольц, 1961б, с. 356–357].  

Затем в сентябрьском номере журнала «Новый мир» цикл «Из писем с дороги» 

приобрел самостоятельную ипостась и был опубликован в абсолютно новом со-

ставе. Здесь он включал три стихотворения: «…Пусть падают листки календа-

ря…», «О, кáк я от сердца тебя отрывала!», «А я вам говорю, что нет…» [Берг-

гольц, 1961а] 4. Новые тексты трансформировали семантику цикла, который 

приобрел исповедальную тональность, а волго-донской сюжет был проявлен 

лишь во втором произведении. (Перенесение акцента на личную тему можно объ-

яснить биографической ситуацией: начало 1960-х – время окончательного разры-

ва Берггольц с Г. П. Макогоненко; официально развод был оформлен в 1962 г.) 

Масштабность людских страданий вновь обозначена пространственным обра- 

зом – бескрайней волго-донской степью, и дополнена новым ольфакторным ком-

понентом пейзажа – горьким запахом полыни: 

…Полынью, полынью бессмертною веет 

от шлюзов бетонных до нашего дома…  

[Берггольц, 1961а, с. 86]. 

Драматичную напряженность восприятию места добавило обращение лириче-

ской героини к собеседнику-другу, не разделившему с ней экзистенциальный 

опыт:  

Но ты этой жесткой земли не потрогал,  

и ты не вдыхал этот запах полыни  

[Там же, с. 85]. 

Покидая донскую степь, некий духовно-нравственный рубеж, лирическая ге-

роиня стала другой. Неразделенность переживания маркирована в тексте как одна 

из возможных причин грядущего разрыва с адресатом стихотворения. В дневнике 

эта мысль была выражена еще в 1952 г. и более резко: «Я вообще стала ему не-

удобна с моими Волго-Донами (курсив мой. – Н. П.), мучительными общими во-

просами, ревностью, любовью» [Берггольц, 2020, с. 476].  

                                                 
3 Ср.: 1) «Если понял меня, если помнишь меня, – / отыщи меня – слышишь? – / позови, 

позови…» [Берггольц, 1955, с. 22]; «Если помнишь меня, если понял меня, / если любишь 

меня – / позови, позови!» [Берггольц, 1958, с. 117]; 2) «и, почти ненавидя, / ни о чем не 

моля» [Берггольц, 1955, с. 23]; «Ненавидя ее, ни о чем не моля» [Берггольц, 1958, с. 118];  

3) «И то, что я смертно, горюче тоскую» [Берггольц, 1955, с. 23]; «И то, что я страстно, 

горюче тоскую» [Берггольц, 1958, с. 118]. 
4 Здесь же было напечатано стихотворение Берггольц «Песня после дороги» («Я вер- 

нулась, миленький…», 1959) [Берггольц, 1961а, с. 86–87], нечетко отделенное в журнале  

от цикла; в дальнейшем стихотворение печаталось под названием «Сибиринка» («Я верну- 

лась, миленький…»). 
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В следующем году, в сборнике «Стихи» (1962), в разделе «Стихи разных дней 

и лет» сталинградские стихотворения публиковались как отдельные структурные 

лирические единицы. Цикл «Из писем с дороги» был расширен и теперь включал 

пять стихотворений. На первую и вторую позиции возвращены тексты: I. «Тем-

ный вечер легчайшей метелью увит…»; II. «Я сердце свое никогда не щадила…» 

[Берггольц, 1962, с. 209–212]. Следующие позиции заняли стихотворения, публи-

ковавшиеся до этого как одноименный цикл в журнале «Новый мир»: III. «Пусть 

падают листки календаря…»; IV. «О, кáк я от сердца тебя отрывала!..»; V. «А я 

вам говорю, что нет…» [Там же, с. 212–215]. 

В стихотворении «Темный вечер легчайшей метелью увит…» автор добавила 

новый текст, в котором описываемое место уточнялось предметно-объектным, 

вещным содержанием: «дозорная вышка» и «штык часового» однозначно опреде-

ляли его как лагерное пространство. 

Что мне делать, скажи, если сердце мое 

обвивает, глубоко впиваясь, колючка, 

и дозорная вышка над нею встает, 

и о штык часового терзаются низкие  

тучи? 

Так упрямо сморю я в заветную даль, 

так хочу разглядеть я далекое, милое  

солнце… 

Кровь и соль на глазах! 

Я смотрю на него сквозь большую  

печаль, 

сквозь колючую мглу,  

сквозь судьбу волгодонца… 

[Там же, с. 210]. 

Обращает на себя внимание декларируемая автором верность идее-мечте: «Так 

упрямо смотрю я в заветную даль» (читай: «даль социализма»). В контексте этого 

заявления по-новому прочитывается стихотворение «А я вам говорю, что нет…», 

утверждающее ценность любого накопленного опыта, включающего как «судьбу 

волгодонца», так и «обманутую любовь» 5.  

Кроме того, в стихотворении «О, кáк я от сердца тебя отрывала!» была произ-

ведена смысловая лексическая замена: «и только любовь неотлучно со мною» 

[Берггольц, 1961а, с. 85] на «и только любовь, как конвойный, со мною» [Берг-

гольц, 1962, с. 214]. Возникшая ассоциация любовь – конвойный уточняла само-

ощущение лирической героини как арестанта в волго-донском пространстве. 

 

2. Проблема цикла 

 

В 1965 г. в книге «Узел» интересующий нас цикл получил новое название – 

«Письма с дороги» [Берггольц, 1965, с. 120–126], указывающее на полноту и за-

вершенность его формирования. До этого номинация «Из писем с дороги» марки-

ровала незаконченность цикла и одновременно обозначала его завершенность  

в качестве части текста. 

                                                 
5 Это стихотворение было положительно встречено критикой еще при публикации  

в «Новом мире» [Приходько, 1961, с. 3]. 
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Эпиграфом к циклу «Письма с дороги», включенному в раздел «Годы», стали 

строки «Остальных пьянила ширь / весны и каторги» из поэмы «Лейтенант 

Шмидт» Б. Пастернака [Берггольц, 1965, с. 120]. Цикл начинался не публиковав-

шимся ранее стихотворением «К волго-донской степи», датированным 1952 г.  

В нем Берггольц напрямую ассоциировала свирепое волго-донское пространство 

со своим тюремным заключением, а в корреляции с эпиграфом – с каторгой. Это 

было нутряное ощущение, которое после возвращения с Волго-Дона поэтесса пе-

редавала в дневниковом тексте значительно смелее, нежели в стихах, и отождест-

вляла с каторгой положение всей страны:  

В начале 52<-го>, зимой и весной, – дважды Волго-Дон. Дикое, страш-

ное народное страдание. Историческая трагедия небывалых масштабов. Бе-

зысходная, жуткая каторга, именуемая «великой стройкой коммунизма», 

«сталинской стройкой». Это – коммунизм?! Да, люди <…> радуются соз-

данию своих рук <…> но это – радость каторжан [Берггольц, 2020, с. 507]. 

Далее в цикл вошли уже известные тексты, расположенные в новом порядке. 

Перечислим весь состав: 1) «К волго-донской степи»; 2) «Я сердце свое никогда 

не щадила…»; 3) «Темный вечер легчайшей метелью увит…»; 4) «О ка к я от 

сердца тебя отрывала!»; 5) «Пусть падают листки календаря…». Эпиграф и об-

новленная комбинация стихотворений задавали новую рецепцию цикла. Статус 

стихотворения «Я сердце свое никогда не щадила…», помещенного сразу за об-

ращением «К волго-донской степи», возрос: оно стало прочитываться как призна-

ние субъективной ответственности за всё происходящее в личной и общественной 

жизни. Выделим основные смысловые вехи, которые «скрепляют» стихотворения 

цикла в единое художественное полотно: каторга – волго-донская степь – люд-

ское горе; в «заветной дали» оставлена часть сердца; героиня смотрит в будущее 

«сквозь судьбу волгодонца», но лирический собеседник «не вдыхал этот запах 

полынный», и потому жизнь развела их «по разным дорогам».  

В 1966 и 1967 гг. переработки цикла не происходило: в книге «Стихотворе-

ния» [Берггольц, 1966, с. 99–104] и в «Избранных произведениях: В 2 т.» [Берг-

гольц, 1967, т. 1, с. 266–271] цикл был републикован по сборнику «Узел». Таким 

образом, с 1965 по 1967 г., он публиковался трижды, имел устойчивый состав, 

композицию и единое название – «Письма с дороги».  

В 1972 г. Берггольц вновь ревизовала журнальную подборку «На сталинград-

ской земле» и представила ее в книге «Память» (1972) в составе семи стихотворе-

ний. Помимо произведений «Побратимы», «Песня о “Ване-коммунисте”», «В ло-

же Цимлянского моря», «Балка Солянка» и «В доме Павлова» сюда были 

включены стихотворения «Пусть голосуют дети» (1945) и «Феодосия» (1935–

1947). Последнее стихотворение, топонимически не вписывавшееся в сталинград-

скую тему, обобщало поколенческий опыт и плавно переводило внимание читате-

ля к следующему разделу книги – «Память».  

В книге «Память» в разделе «Годы» цикл, название которого вновь маркиро-

вало его незаконченность – «Из писем с дороги», был напечатан в составе двух 

стихотворений: «Я сердце свое никогда не щадила…»; «Пусть падают листки ка-

лендаря…» [Берггольц, 1972, с. 231–232]. В новой рекомбинации полностью от-

сутствовала волго-донская тема. 

И, наконец, в последнем прижизненном Собрании сочинений в трех томах  

(Л., 1972–1973) Берггольц создала новое жанровое образование под названием  

«Из цикла “Волго-Дон”», в котором было напечатано всего два произведения:  
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«Я сердце свое никогда не щадила…» и «…И вновь одна, совсем одна – в доро-

гу…» [Берггольц, 1973, т. 1, с. 36–43], ранее публиковавшиеся в цикле «Из писем 

с дороги». Подобная редукция темы объясняется тем, что Берггольц, вероятно, 

задумала оформить новый цикл – «Волго-Дон», но сделать этого не успела: здо-

ровье поэтессы было сильно подорвано, творческая активность резко снизилась. 

Сталинградские стихотворения были напечатаны как автономные лирические 

единицы. Цикла под названием «Из писем с дороги» («Письма с дороги») в этом 

трехтомнике не было. 

На этом прижизненные публикации стихотворений рассматриваемого цикла 

завершились. Посмертные публикации цикла «Из писем с дороги» в «Избранных 

произведенияx» – авторитетном издании серии «Библиотека поэта» [Берггольц, 

1983, с. 322–323], и в трехтомном собрании сочинений [Берггольц, 1989, т. 2,  

с. 121–123] вызывают недоумение и представляются некорректными. В обоих 

указанных изданиях цикл был напечатан в составе двух стихотворений: 1) «Тем-

ный вечер легчайшей метелью увит…»; 2) «О кáк я от сердца тебя отрывала!»  

Но таких состава и композиции цикла в прижизненных сборниках нет! Т. П. Го-

лованова, автор примечаний к этим изданиям, дважды указала, что цикл печатает-

ся по сборнику Берггольц «Стихи» (1962) [Голованова, 1983, с. 574; 1989, с. 410]. 

Но, как было показано выше, в данном сборнике цикл публиковался в составе 

пяти стихотворений (I. «Темный вечер легчайшей метелью увит…»; II. «Я сердце 

свое никогда не щадила…»; III. «Пусть падают листки календаря…»; IV. «О, ка к  

я от сердца тебя отрывала!..»; V. «А я вам говорю, что нет…» [Берггольц, 1962,  

с. 209–215]), тогда как в «Избранных произведениях» (1983) и трехтомнике (1989) 

опубликованы лишь первое и четвертое стихотворения цикла. Подобное воспро-

изведение состава и композиции цикла «Из писем с дороги» является абсолютно 

произвольным решением публикатора. 

Между тем важность сохранения авторского замысла при публикации цикла, 

имеющего такую сложную историю текста, трудно переоценить. Тяготение Берг-

гольц к циклизации демонстрирует неустанный поиск коммуникативной связи  

с читателем, той специфической связи, которая только и может быть обеспечена 

жанровой особенностью цикла. Именно в нем появляется возможность передать 

единую, сложную, разветвленную концепцию автора. В ходе творческих поисков 

менялся состав интересующего нас цикла (в разное время он включал от двух  

до пяти стихотворений), его композиция, название, контекстное окружение и ор-

ганизация тем. Отсюда следуют трансформация смысла и изменение типологии 

цикла. Остановимся на этом подробнее и начнем с заглавия. 

Итак, тематическая подборка «На сталинградской земле», равно как и цикл 

«Из писем с дороги», тяготеют к путевому циклу, о чем говорят сами номинации 

лирических образований. 

Заглавие поэтического цикла «Из писем с дороги» / «Письма с дороги» выпол-

няет текстообразующую функцию и задает композиционную организацию: автор-

ское высказывание представлено в «письмах». При этом название обеспечивает 

автономность каждой отдельной лирической единицы, указывает на их связность 

и несет в себе «знак цельности» всей художественной циклической формы. 

Учитывая тенденцию изучения циклических образований «внутри авторского 

творчества» [Дарвин, Тюпа, 2001, с. 23], следует отметить, что лексема «письмо» 

утвердилась в номинациях произведений Берггольц еще с военных лет и указыва-

ла на документальность повествования и на прямую связь текста с жизнью автора 

[Прозорова, 2021, с. 363–364]. Кроме того, лексемы «дорога» и «путь» занимали 
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ключевые позиции в творческом сознании поэтессы. Именно в дороге, в пути  

у автора появлялись новые ощущения себя в пространстве и времени, а случай-

ные встречи получали статус уникальных. При этом одиночество («…И вновь 

одна, совсем одна – в дорогу…») способствовало прозрению, преображению, об-

новлению души. Так, описывая в автобиографической повести «Дневные звезды» 

возвращение своей семьи из Углича в Петроград, Берггольц зафиксировала некое 

новое, непонятное для – тогда маленькой – Ольги восприятие бытия: она «ясно 

почувствовала», что ее «отдельно – вовсе и нет на земле» [Берггольц, 2014,  

с. 310]. В лирическом цикле с говорящим названием «Дорога в горы» (1941) было 

передано не повторявшееся больше чувство полной гармонии с миром. Иными 

словами, лексемы «письмо» и «дорога» устанавливают метатекстовую нить  

со всем творчеством автора и задают определенную документально-биографиче- 

скую перспективу. 

Местоположение цикла «Из писем с дороги» внутри подборки «На сталин-

градской земле» или внутри более крупного композиционного объединения (од-

ноименного раздела книг) предопределяло его читательскую рецепцию прежде 

всего в общественно-историческом событийном контексте 1950-х гг. с превалиро-

ванием волго-донской темы. Публикация цикла вне подборки как самостоятель-

ного художественного единства поменяла фокус читательского восприятия, по-

скольку в ней изменилась организация тем. Так, любовная тема, присутствующая 

в первоначальном составе цикла «Из писем с дороги» (1953), постепенно развора-

чивалась, приобретала мощное звучание и стала определяющей в законченном 

цикле «Письма с дороги» (1965). 

Характерной для лирического цикла (ЛЦ), по мнению исследователей, являет-

ся «монтажная композиция, когда смысл целого не равен сумме смыслов его со-

ставляющих (1 + 1 > 2, по известной формуле С. Эйзенштейна), т. е. художест-

венный смысл ЛЦ строится не только из смыслов входящих в него отдельных 

пьес, но и в значительной степени из их взаимоотношений, корреспонденций» 

[Сапогов, 1980, с. 90]. «Монтажная композиция» и выполняет в цикле смыслооб-

разующую функцию. Отметим, что в рассматриваемом цикле «Из писем с доро-

ги» («Письма с дороги») событийной канвы как таковой нет, но в нем присутст- 

вует нарастающее поэтическое настроение, или так называемая «единая авторская 

эмоция» [Сапогов, 1968, с. 182]. Какая же? 

Когда цикл «Письма с дороги» (1965) был оформлен и приобрел устойчивость, 

его организующим принципом (понятие Р. Фигута [2000, с. 161]) выступила тема-

сигнал о неразделенности страдания, порожденного ситуацией на волго-донской 

земле: «но ты этой жесткой земли не потрогал». Именно эта сквозная тема проду-

цировала в «Письмах с дороги» нарастание переживания лирической героини, 

возникающее «на границе связи одного произведения с другим» 6. Так, в первом 

стихотворении цикла героиня оказывается во враждебном пространстве – волго-

донской степи, которая грозит ей («Так вот я какую тебя повстречала, – / ту, что 

грозила недавно и мне» [Берггольц, 1965, с. 120]) и которой угрожает она сама 

(«Ну что же, – здравствуй! / Еще посмотрим, / кто пересилит из нас двоих» [Там 

же, с. 121]). Во втором стихотворении («Я сердце свое никогда не щадила…») она 

                                                 
6 По мнению исследователей, «суть художественной циклизации в лирике состоит не  

в плавном перетекании смысла из одного произведения в другое, не в простом умножении 

и распространении его, но возникает именно на границе связи одного произведения с дру- 

гим» [Дарвин, Тюпа, 2001, с. 32]. 
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смотрит в лицо беде и берет на себя ответственность за всё; в третьем стихотво-

рении апеллирует к далекому другу («Я хочу, чтоб хоть миг постоял ты  

со мной…»), но безрезультатно; в четвертом стихотворении она понимает, что 

разделить с ней полынную горечь Волго-Дона ее друг не может. И, наконец,  

в последнем тексте «Пусть падают листки календаря...» декларируется разрыв  

с другом-собеседником, происходит перелом в судьбе героини. Стихотворение 

занимает сильную, финальную позицию, благодаря чему цикл из «дорожного» 

преобразуется в любовный; выстраивается такая картина мира, в которой нераз-

деленная боль разъединяет людей. Лирическая героиня остается одна: ее, в отли-

чие от «остальных», не «пьянила ширь весны и каторги». Сквозной мотив нераз-

деленной боли выступает в «Письмах с дороги» циклообразующим элементом.  

Таким образом, сохранение авторских «границ» цикла непреложно для эдици-

онной практики. В противном случае создается угроза непонимания читателем 

замысла стихотворного единства. Исследователи отмечают, что оживление иссле-

дований о циклах отразилось «на современной эдиционной практике, которая ста-

ла воспроизводить авторскую циклизацию гораздо тщательнее» [Вроон, 2007,  

с. 17]. 

 

Выводы 

 

Цикл «Из писем с дороги», написанный в условиях жесткой цензуры, Берг-

гольц перерабатывала много лет. Продуцирование циклических образований  

с разным составом и композицией, переакцентировкой тем и уточненным назва-

нием свидетельствует о специфике поэтического мышления Берггольц. Поэтесса 

находила в циклизации продуктивный способ реализации авторской интенции  

и коммуникации с читателем. Законченным авторским циклическим единством 

следует признать «Письма с дороги», трижды воспроизводившиеся без изменений 

(1965, 1966, 1967). Эдиционный подход при публикации цикла «Из писем с доро-

ги» в «Избранных произведениях» [Берггольц, 1983] и в трехтомном собрании 

сочинений [Берггольц, 1989] представляется не допустимым, тем более, что по 

этим изданиям делаются перепечатки для современных публикаций и книг. 
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