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А н н о т а ц и я .  В статье исследуется возможность использования поэтических текстов русского анде-
граунда 70-х гг. на уроках русской литературы для студентов, изучающих русский язык как иностранный 
на уровне В2 и выше. Цель разработки – оценить возможности отобранного художественного материала, 
проанализировать возможные стратегии его введения в курс изучения русского языка как иностранного. 
Экспериментальная разработка предполагает методический и литературоведческий комментарий, учи-
тывающий как природу поэтического текста, так и контекст занятия, а также наличествующий канон 
репрезентативных текстов русской литературы, расширению которого способствует выбор нового мате-
риала для изучения. 
Интегрированный подход в преподавании совмещен с методом close reading, что формирует особенности 
структуры занятия и взаимодействия преподавателя со студентами-иностранцами. Акцентируются при-
оритет работы с визуальной метафорой, а также с метаболой (метаметафорой); градуированность занятия 
от первого когнитивного уровня понимания до высшего уровня понимания символических и структур-
ных связей, контекстов; повышенное внимание к мотивации студентов к изучению «необычного» текста 
с мотивами познания мира, любви, боли и способы интерпретации таких состояний. 
Разработанная в результате исследования структура урока опирается на потребности студентов-
иностранцев, необходимость активного взаимодействия с ними и соответствующей межкультурной под-
готовки. Результат исследования является вкладом в вопросы отбора малоисследованных текстов для 
преподавания языка и литературы студентам-иностранцам, изучающим русский язык в словацкой среде, 
а также в исследование творчества русского андеграунда 70-х гг., метареалистов (метаметафористов), а 
именно творчества Елены Шварц, что обуславливает научную новизну исследования. Разработанный 
литературоведческий комментарий будет полезен и для последующих исследований собственно художе-
ственных текстов, которые представляют творчество андеграунда 70-х гг., направление метареалистов 
или используют приемы необарокко. 
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A b s t r a c t .  The article examines the possibility of using poetic texts of the Russian underground of the 70s at 
the lessons of Russian literature for students of Russian as a foreign language at the B2 level and above. The pur-
pose of the study is to assess the literary merit of the material selected, and to analyze the possible strategies for 
its inclusion into the course of Russian as a foreign language. The experimental study involves methodological 
and literary commentary, taking into account both the nature of the poetic text and the context of the lesson, as 
well as the existing canon of representative texts of Russian literature, the expansion of which is facilitated by the 
choice of new material for study. 
The integrated teaching approach is combined with the close reading method, which provides the lesson a peculiar 
structure and a specific pattern of the teacher’s interaction with foreign students. Special accent is placed on the 
following: the priority of working with visual metaphor, as well as with metabola (metametaphor); gradation of the 
lesson from the first cognitive level of comprehension to the highest level of seeing into symbolic and structural 
connections and contexts; heightened attention to students’ motivation to study an “unusual” text in connection 
with such motives as learning about the world, love, pain and the methods of interpretation of such states. 
The structure of the lesson, set out as a result of this research, is based on the needs of foreign students, the necessi-
ty for the teachers to actively interact with them, and the need for appropriate intercultural training. The study 
makes a contribution to the selection of little-known texts for teaching language and literature to foreign students 
studying Russian in the Slovak environment, as well as to the issues of investigation of the creativity of the Russian 
underground of the 70s, meta-realists (or metametaphorists), including the creative work of Elena Schwartz, which 
determines the scientific novelty of the research. The literary commentary worked out by the authors can be useful 
for subsequent studies of literary texts proper, which represent the creativity of the underground of the 70s, the 
school of the meta-realists, or the authors who use neo-baroque techniques. 
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Введение.  
Поэтические тексты не только пред-

ставляют культурную ценность, но и спо-
собствуют развитию критического мышле-
ния, эмпатии, пониманию других культур – 
навыков, которые любые студенты могут 
использовать самостоятельно вне обучения. 
Художественные тексты способны вовлечь 
студентов в процесс обучения при ориента-
ции на темы, которые могут интересовать 
студентов и вне занятий, как, например, 
познание мира и особенности перцепции 
собственного тела, любовь и боль, интерес-
ные визуальные ряды (интермедиальность) 
и так далее. Введение малоисследованных 

поэтических текстов в курс изучения ино-
странного языка представляет интересную 
и непростую, экспериментальную задачу. 
Необходимо ориентироваться на интерес 
студентов, мотивировать их участие в про-
цессе обучения и чтения.  

Ограничение круга интереса студен-
тов материалом канона русской литерату-
ры, т. е. репрезентативными текстами 
классической русской поэзии (как, напри-
мер, поэзия А. С. Пушкина, А. Ахматовой), 
а также отбор только таких текстов, кото-
рым свойственна высокая эстетическая 
ценность [Толстухина 2007: 429], не позво-
ляет студентам-иностранцам познако-
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миться с актуальным материалом русской 
литературы и применить полученные зна-
ния по теории литературы. Использование 
малоисследованных текстов не предпола-
гается для углубленного изучения, часто 
приписывается личному интересу студента 
и его инициативе либо внеаудиторным 
инициативам, как, например, вечера поэ-
зии [Зарубина, Орлова 2009: 95; Поповиче-
ва 2016; Чиркова 2017]. Несомненно, внеа-
удиторная, а также автономная работа сту-
дентов в группах является необходимым 
дополнением при изучении иностранного 
языка [Pushpa, Savaedi 2014: 1924].  

Мы полагаем, что неклассические тек-
сты могут быть использованы на аудитор-
ных занятиях. В условиях преподавания 
литературы целевого иностранного языка 
выделяются следующие подходы: литера-
турной критики (если студенты владеют 
литературоведческим инструментарием); 
стилистический, ориентированный на 
собственно язык; литература как смысло-
вая и/или культурная модель; литература 
для личного роста и опыта; грамматиче-
ски-нарративный подход; рецептивный; 
интегрированный [Alvi A., Alvi R. 2019]. По-
следний и представляет интеграцию не-
скольких методик из предоставленного 
списка. Наш сценарий предполагает взаи-
модействие со студентами-носителями 
словацкого языка, владеющими русским 
языком на уровне В2 и выше, а также полу-
чившими филологическую базу и освоив-
шими литературоведческие понятия и ме-
тоды анализа текста. Таким образом, для 
нас наиболее актуальна интеграция крити-
ческого литературоведческого анализа, 
читательской рецепции и опыта, а во время 
первого знакомства с текстом для нас важ-
ны внимание к языку, грамматике и функ-
ционированию авторской речи.  

Отмечается, что преимущество худо-
жественных текстов состоит в их аутен-
тичности [Freyn 2017: 80]: использование 
оригинальных текстов, которые создава-
лись, чтобы восполнить запрос носителей 
языка, значительно расширяет опыт сту-
дентов при изучении иностранного языка. 
При отборе таких текстов рассматривают-
ся уровень используемого языка, мотивы, 
способы их реализации, формальная длина 
произведения [Aladini, Farahbod 2020: 86]. 

При этом не только общие мотивы и чув-
ства, апелляция к эмоциональному интел-
лекту, но и визуальное прочтение художе-
ственных текстов [Kaiser, Shibahara 2014] и 
взаимодействие со стилями, которые им-
манентно представляют педагогический 
материал (например, поэтика авангарда 
[Retallack, Spahr 2016: 13-26]), создают осо-
бую коммуникативную ситуацию в классе 
и повышают энтузиазм учащихся. 

Материалом, на который стоит обра-
тить внимание преподавателю, является 
творчество метареалистов, в котором разра-
батываются вопросы, связанные с ролью 
повседневности, технологий, интеллекту-
ального и телесного восприятия мира [Кед-
ров 2004]. Текст Елены Шварц «Жертвы 
требует Бог…» не является частью канона 
русской литературы. Выбор данного произ-
ведения поможет сфокусировать внимание 
студентов на природе поэтического: особое 
материалистическое видение позволяет 
студентам практиковать их воображение, 
продолжить формировать представления о 
других культурах, выстраивать собственную 
интерпретацию, которая на креативном 
уровне взаимодействия с текстом уподобля-
ется «киносценарию». Это активизирует 
интерес студентов и способствует развитию 
диалога при понимании художественного 
текста уже на первых когнитивных уровнях. 
Освещение лингвокультурных реалий тек-
ста занимает не последнее место при его 
анализе, однако именно знакомство с осо-
быми художественными стратегиями рус-
ских авторов вводит то универсальное поле, 
которое позволяет студентам реализовать 
их общие и специальные знания на практи-
ке, приобрести новый лингвистический 
(окказионализмы писателей современно-
сти) и культурологический (например, зна-
комство с приемами поэтов андеграунда 70-
х гг.) опыт, расширить представление о фи-
лософском наследии русской литературы. 

Роль преподавателя приближается к 
роли информированного реципиента, ко-
торый может дополнить тезисы студентов 
информацией, доступной носителю целе-
вого (русского) языка. В случае затрудне-
ний студентам следует помочь понять, что 
изначально представлено в стихотворении 
на уровне взаимодействий субъект-объект, 
какие основные образы и мотивы, как они 
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связаны в художественном плане, какова 
общая лирическая концепция, проходящая 
сквозь весь поэтический текст (это может 
быть определенное сообщение, как деко-
дируемое, так и затемненное, например 
некое чувство субъекта), какую роль игра-
ют элементы просодии. Информирован-
ный реципиент также поможет студентам 
увидеть оригинальные образы, которые не 
свойственны традиции изучаемой литера-
туры и свидетельствуют об особом направ-
лении развития в этой литературе. Такая 
информация апеллирует к аналогиям, ко-
торые студенты могут выделить на матери-
але родной им культуры. Так учащиеся 
формируют осмысленные интерпретации 
посредством активного понимания и ана-
лиза языковых элементов и введения дис-
куссии в классе [Mart 2021: 290]. 

С опорой на интегрированный подход 
в преподавании поэзии на уроках ино-
странного языка [Dutta 2001: 519] занятие 
структурируется следующим образом: под-
готовительный этап; основной этап чтения; 
завершающий этап обсуждения и углубле-
ния понимания текста. Для преодоления 
барьеров понимания, а также для мотива-
ции студентов используются приемы, раз-
рабатываемые в рамках подхода close 
reading: изъявление заинтересованности 
преподавателя в отобранных текстах, 
предоставление дополнительной мотива-
ции с помощью вопросов студентам о само-
оценке и целях чтения, пояснение терми-
нологии и помощь с лингвистическими и 
экстралингвистическими реалиями, верба-
лизация собственной позиции преподава-
теля и студентов относительно сообщаемой 
автором информации [Freedman 2015: 268]. 

Подготовительный этап. Методологиче-
ская постановка урока для студентов РКИ.  

Данный урок разрабатывается для сту-
дентов магистратуры словацких кафедр ру-
систики. Предположительный уровень вла-
дения языком, согласно Общеевропейской 
системе компетенций (CEFR), – В2 и выше. 
Студенты освоили курсы по теории литера-
туры, хорошо ознакомлены с фигурами и 
тропами, средствами художественного вы-
ражения, способны распознавать реализа-
ции основных художественных приемов в 
текстах на русском языке. Студенты также 
ознакомлены с каноном русской литерату-
ры, персоналиями и историческим процес-

сом в целом (см. также публикации М. Ли-
зоня, 2017, А. Репоня, 2018 и др.). 

Мы даем студентам общую информа-
цию о стихотворении: «Жертвы требует 
Бог…» включено в сборник «Войско, изго-
няющее бесов» (1976). Присутствует в изда-
нии «Елена Шварц. Войско. Оркестр. Парк. 
Корабль. Четыре машинописных сборника» 
(сост., комм., вступ. ст. А. Шеля, П. Успен-
ский. М., 2018). Сборник «Войско, изгоня-
ющее бесов» указан как один из машино-
писных, позже был восстановлен по самиз-
датовским экземплярам. Именно машино-
писные сборники прославили Елену Шварц 
в андеграундных кругах в 70-е годы. «Жерт-
вы требует Бог…» входит во вторую часть 
«EQUITATUS (Конница)» в оригинальном 
собрании, цикл «Войско»; цикл же воспро-
изводится по литературному приложению к 
журналу «Часы» (1980 г.). Мы использовали 
версию текста, включенную в сборник из-
бранного «Стихи», изданный уже в 1990 г., 
где деление на циклы отсутствует (не выде-
ляется цикл «Конница» и т. д.).  

Студенты могут поделиться история-
ми о ситуациях, в которых они чувствовали 
себя некомфортно, или рассказами о том, 
что принесло им боль, вызвало сожаление, 
и как они с этим справились. Мы надеемся, 
что такое введение личного опыта поможет 
студентам настроиться на открытость и 
работу с текстом. Художественный текст 
раздается студентам заранее. Далее мы 
просим рассказать о впечатлениях, версиях 
интерпретации текста и сложностях, с ко-
торыми студенты могли столкнуться. 
Предложения одних студентов перепрове-
ряются с помощью привлечения впечатле-
ний других студентов. В условиях дистан-
ционного обучения студентам дается время 
(всего около 10 минут) на то, чтобы кратко 
написать о своих впечатлениях в чат урока, 
а также на то, чтобы прочесть сообщения 
других студентов, ответить на них. Препо-
даватель также принимает в этом участие, 
формируя несколько тезисов, которые мо-
гут сориентировать учащихся и поддер-
жать их мысли. Это будет основа, на кото-
рую мы можем опираться при анализе и 
интерпретации текста. 

В начале урока необходимо указать на 
связи лингвистических знаний с художе-
ственным текстом. Мы предоставляем сту-
дентам следующий материал, являющийся 
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результатом работы преподавателя в его 
личной лаборатории: словарик, построен-
ный на основе художественного текста, с 
переводом на словацкий язык и сопрово-
дительными комментариями. На первом 
этапе достаточно обговорить со студентами 
данный словарик лексических и лингво-
культурных реалий, чтобы сформировать 
почву для понимания первичной смысло-
вой нагруженности текста. Необходимо 
убедиться, что студенты понимают, что 
означают данные слова, способны проил-
люстрировать свое понимание примерами, 
описаниями, синонимами и антонимами. 
На завершающем этапе студентам будет 
предложен материал символических кон-
нотаций, присутствующих в тексте обра-
зов-символов. 

Алюминий – alumínium, hliník (Объ-
ясните, как метонимия работает в тексте);  

Дурман (Datura) – durman obyčajný, 
ópium; 

Мальчиший – chlapčenský (От каких 
слов образовано, что означает?); 

Зубец – zub (От каких слов образова-
но, что означает?); 

Турман – (holub) kotrmeliak (название 
вида голубя); 

Оловянный – cínový (Какое правило 
орфографии следует помнить?);  

Конъюнктивит – zápal spojiviek;  
Косматый – huňatý, chlpatý (С кем в 

русской культуре ассоциируется это прила-
гательное? (медведь)); 

Шиповник – šípová ruža, šípky; 
Язвить – byť uštipačný, podpichovať. 
Среди отобранных слов мы обращаем 

внимание на авторскую стилистику, слово-
творчество (особые грамматические фор-
мы), например мальчиший, зубец. Также мы 
обращаем внимание на следующие формы, 
которые редко встречаются в повседневной 
речи: болимое, болящий, впадинка. Дополни-
тельным вопросом на внимательность яв-
ляется просьба найти все литоты в тексте, 
например впадинка, жилка. 

Мы также отвечаем на вопросы студен-
тов и сообщаем экстралингвистический 
факт: Петропавловский крест – Животво-
рящий крест Петропавловского собора (сту-
дентам предоставляется изображение). 

Основной этап: чтение и комментирова-
ние художественного текста. 

Основному этапу работы со студентами 
предшествует выразительное чтение стихо-
творения преподавателем. Детальная рабо-
та с текстом сопровождается слайдами, где 
каждое синтагматическое целое вынесено 
на отдельный слайд. В случае необходимо-
сти визуализации слайды пополняются 
изображениями, синонимами. Каждый 
отдельный слайд выразительно зачитывает-
ся студентом, так как ритм стихотворения, 
озвученная поэтическая речь способны по-
мочь развитию фонетических и интерпре-
тационных навыков [Killander 2011]. Функ-
ция интерпретации возлагается на студен-
тов с последующим дополнением со сторо-
ны преподавателя. Литературоведческие 
материалы для работы со стихотворением 
следующие: 

Жертвы требует Бог – так скорей же ее 
принеси. 

Стихотворение начинается in medias 
res. Причин жертвы и требований мы не 
знаем. Требовать жертвы мог не всякий 
Бог, а, прежде всего, ветхозаветный, где 
жертва должна была быть платой за искуп-
ление грехов. Требование Бога в тексте 
переходит в требование к кому-то: исполь-
зуется повелительное наклонение второго 
лица. Принести жертву необходимо как 
можно «скорей», что дает полисемантич-
ность слову «принеси»: не только «принеси 
в жертву», т. е. соверши жертвоприноше-
ние, но речь идет и о перемещении пред-
мета в пространстве. 

Жизнь на части ты режь, в алюминии 
быстро свари, 

Деревянною ложкой по краям разотри. 
Здесь начинается приготовление жиз-

ни-жертвы, правда, неизвестно из какого 
материала. На этом уровне инструмента-
лизации объекта и «жизнь», которую изна-
чально режут на части, может оказаться 
метонимическим названием «того, что 
дает жизнь», вылечит. Этот семантический 
потенциал усиливается следующей за ним 
метонимией «в алюминии», что более при-
вычно для читателя указывает на алюми-
ниевую посуду. Внимание к следующему 
материалу, дереву, подталкивает нас це-
нить каждое последующее упоминание 
материалов. В повелительных наклонени-
ях мы угадываем форму повествования, 
обращенную к самому себе: «ты режь, сва-
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ри, разотри». В связи с предыдущей, пер-
вой, строкой мы узнаем: жертва требуется 
не простая, присутствует определенный 
процесс приготовления, возможно, для 
лечения. Ритуальность процесса снижена, 
так как уподобляется приготовлению пи-
щи. Таким образом, именно ветхозавет-
ный Бог предъявляет требования в про-
странстве текста. Необходима уплата за 
спасение, более того, человек не может 
спастись от чего-то без своего собственного 
вмешательства, действий, приготовлений. 
Это и религиозный аспект, и аспект повсе-
дневности, связанной со знанием не мета-
физическим, не религиозным. Однако воз-
можно соединение двух плоскостей (риту-
ал-повседневность) в алхимическом, где 
особое отношение к процессам, требовани-
ям духа формирует повседневность. Студен-
ты могут вспомнить архетипные образы 
алхимика и ученика алхимика, описать 
свои ассоциации, например, какими каче-
ствами должны обладать люди с подобным 
занятием и люди других ремесел. 

Ну и что же она есть? – паста, пепел, дур-
ман. 

Происходит еще один семантический 
сдвиг-наложение: «она», то есть жизнь, – 
указание возвращается к значению жизни 
как таковой, а не только что приготовлен-
ному некоему блюду. В этом проступает 
мысль-мотив стихотворения о тленности 
жизни и, как далее увидим, о тленности 
формы. Одновременно мы наблюдаем за 
текстурой: «паста», «пепел» (возможно, 
порошок, частицы, что высыхают на посуде 
там, где жидкость испаряется от нагрева-
ния), затем – к дурману. Дурман – расте-
ние, известное благодаря своим галлюци-
ногенным свойствам, из-за чего часто 
встречается в магических обрядах, а также 
используется в медицине. В тексте потен-
циал семантики состоит и в соотношении 
дурмана с жизнью («жизнь как сон»), и с 
лекарством-облегчением, и с забытьем, и с 
точной рифмой «дурман-туман»: 

Просто нечто болимое, некий болящий 
туман. 

Наречие «просто» появляется с допол-
нительной коннотацией использования: 
ради снижения уровня боли. Стилистика 
«простой мудрости» привязывается к по-
тенциалу сравнения жизни с дурманом-
сном (как и предполагалось выше). Сен-

сорика боли децентрализируется в «некоем 
болящем тумане». Интересно и то, что это 
изменяет авторское зрение: оно расплыва-
ется, рассредотачивается. 

А ты грозно курлычешь, как старый маль-
чиший турман. 

Здесь устанавливаются параллели-
потенциалы с образом голубя, что «хохлит-
ся» и курлычет. В интерпретации на 
уровне человеческой точки зрения такое со-
стояние – от нежелания делать то, что необ-
ходимо. Происходит некое самоуничиже-
ние, как успокаивающая фраза «Вот, ви-
дишь, ничего страшного» – и обращение к 
себе в виде последней укоризны, ведь про-
цесс связан с чем-то «простым» (как в преды-
дущих строках). 

Ах, душа моя тлеет и кровь чуть тепла –  
Потом вышла любовь и зеленой луною взо-

шла.  
Ожидание передает напряжение души: 

тление связано и с предыдущим упомина-
нием пепла (пепел-теплый – фонетическая 
перекличка). Здесь продолжается подготов-
ка лирического субъекта к предстоящему 
лечению, возрастает напряжение. Возмож-
но, происходит распад субъекта: любовь 
вышла «из тела» и взошла зеленой луной. 
Зеленая луна – феномен, который не 
наблюдается в реальном мире. Ближайшая 
альтернатива – зеленая вспышка, которая 
представляет собой оптический феномен на 
закате или восходе солнца. Поэтому в дан-
ных строках реализуются два потенциала: 
визуальный «восход», выкат зеленого глаза, 
который должен смотреть наверх для опе-
рации; интертекстуальный – в качестве свя-
зей с медицинскими травами и готической 
атмосферой. В то же время нельзя забывать, 
что любовь может быть соотнесена с кро-
вью, которая при тепловой обработке при-
обретает зеленый оттенок. Красный цвет 
также противопоставляется зеленому, оба 
являются комплементарными. 

Давай же прижмемся скорей к Петропав-
ловскому кресту –  

Он розовому телу меди вернет чистоту. 
Петропавловский крест изоморфен 

некоему инструменту. Розовое тело – 
конъюнктивальный свод, ткань вокруг гла-
за. С другой стороны, розовый оттенок ме-
ди также свойственен, и этот процесс 
очищения может относиться и к самому 
кресту. Таким образом, кресту из Петро-
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павловского Собора приписываются исце-
ляющие свойства или как минимум спо-
собность обратить зеленый цвет назад в 
красный или розовый, то есть «здоровый» 
для человеческого тела. 

Что же чувствует жертва, когда она ви-
дит алтарь? 

Здесь исчезает сам предмет жертво-
приношения, процесс, в мысли субъект 
отвлекается от него. Ответ на поставлен-
ный вопрос зависит от знания жертвы 
о своей участи: это может быть безразли-
чие, а может быть и страх, трепет. Более 
того, жертве может быть свойственно и 
отстранение от происходящего в качестве 
защитного механизма.  

Ах, сама она чует – что кого-то прирезала 
встарь,  

И кому-то тогда было слаще еще и больней, 
Жизнь пришла и ушла – и все это было не с ней. 
В этой части текста, как и в предыду-

щих этапах интерпретации, необходимо 
снова обратиться к студентам, чтобы убе-
диться, что участвующие понимают, что 
жертва – человек, который может помнить. 
Возникает мотив памяти и сожаления о 
боли, причиненной другим, при этом про-
исходит разделение, сознание жертвы ис-
пытывает процесс дереализации по отно-
шению ко всему опыту жизни в момент, 
близкий к смерти, когда «вся жизнь проно-
сится перед глазами». При этом жертве да-
ется серьезный инструмент: нечто режущее 
использовалось ею, что максимизирует чув-
ство боли. Жертва признается, что ее грех 
тяжелее того, что с жертвами делается 
обыкновенно в пространстве субъекта. В 
этом грехе присутствует не только деяние, 
но и сладость от прегрешения. 

Позови ты ее – она снова промчится в ничто,  
Только кровью и жиром забрызжет пальто.  
Впервые появляются точные имена 

нетвердых субстанций: кровь и жир (су-
кровица в том числе). Если пальто – то, что 
надето, то этот слой одежды связан с 
нахохлившимся ранее голубем, с перьями-
воротником голубя-турмана. Жизнь, кото-
рую можно призвать – та же жизнь, про-
носящаяся перед глазами в последний мо-
мент: сколько повторно не «просматривай» 
ее, она по-прежнему будет указывать на 
точку наивысшего прегрешения, на то, 
«что кого-то прирезала встарь». 

И пока нам другая не подана весть, 
Будем горькую землю оловянною ложкою есть.  
Студенты замечают упоминание еще 

одного «горького» лекарства, материала: 
олово; субстанция – земля, сыпучее. Нельзя 
точно сказать, от кого ожидается весть. Ско-
рее всего, это благая весть свыше об отпуще-
нии грехов и, следовательно, исцелении. 
Однако она не появляется ни для субъекта, 
ни для приготовленной жертвы. Таким обра-
зом, обобщенное «мы» готово и далее при-
нимать свою абсурдную участь, то есть со-
вершать убийства для прощения грехов. 

Как режет до края налитый конъюнкти-
витный мешок – 

Сколько слез в нем зашито, да высохли все в 
порошок. 

Словарь дает правильную форму 
«конъюнктивальный мешок». Название 
этого органа подтверждает наше представ-
ление о происходящем: человек произво-
дит некую лечебную манипуляцию с гла-
зом. Наличие лекарства дает режущую 
боль, а зашитые слезы, порошок – тексту-
ра, и ткани, и присутствующее там лекар-
ство. Момент ясности приходит посреди 
поэтического текста (речь о лечении конъ-
юнктивита), поэтому мы вместе со студен-
тами вынуждены обратить свой взгляд и на 
начало стихотворения и с пониманием 
читать следующие стихи. Примечательно, 
что «резь в глазу» от конъюнктивального 
мешка сочетается с тем, что жертва «кого-
то прирезала встарь». Происходит колеба-
ние-перенос категорий жертва-причина, 
«резание» объединяет и провинившуюся 
жертву, и цель, ради которой ее использу-
ет. Такая связь-объединение через семан-
тику действий характерна для ритуалов. 

Как подробна поверхность резного листа –  
Жилка, здесь впадинка, острый зубец –  
А небес стихия проста.  
Это становится описанием белка глаза 

(как белый лист), где есть жилки, впадина 
и острый зубец слезного канала, а также 
соединением формы листика с дерева и 
глаза (ср. с зубчатым, пильчатым краем 
листьев некоторых деревьев, например 
вяз, лещина). Субъект делает вывод, что в 
противопоставлении с небом белок глаза 
не чистый. Одновременно указывается, что 
стихия небес и их внешний вид – просты. 

А для малой вещицы – ювелира резец.  
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Ювелирная проработка мельчайших 
форм природы: каждой жилки в глазу и ли-
ста дерева. Вводится тема о ремесле ювелира, 
которое вторично по отношению к мель-
чайшим формам, создаваемым природой. 

Бесформенность души – залог вечности.  
Вывод субъекта о том, что все, удивля-

ющее нас ювелирной формой, все, что яв-
ляется результатом определенного ремес-
ла, – тленно. Лишь результат ремесла гон-
чара-Творца, то есть наша бесформенная 
душа – нетленна и не привязана ни к ка-
кой форме. Тезис о том, что именно эта 
бесформенность, соотносимая с противо-
положностью «твердости», «стойкости» 
(недостаток которой смущает субъекта, 
нуждающегося в стойкости духа) – залог 
вечности, ведет нас к тому, что человече-
ская изменчивая природа (пусть и греш-
ная, но оплаченная искуплением) – лишь 
влияние жизни человека. 

Так не будь же подробным – ужасный 
наступит конец! 

Не будь мелким, не будь так четко вы-
раженным – такое обращение единствен-
ное, которое выходит за пространство тек-
ста, приобретает обще-безличный харак-
тер обращения. Не уподобляйся внешней 
форме, иначе твое последнее слово обретет 
тленную природу. 

Вот хоть глаз – кто его для примера возь-
мет –  

Жилка алая трижды меняет теченье.  
Здесь непосредственное описание ка-

пилляров в глазу, не сводимое к метафори-
зации при помощи зеленого листка, как 
это было выше. Рассуждение субъекта воз-
вращается к более обобщенному плану: 
«кто его для примера возьмет», то есть кто-
нибудь вообще. 

У Творца столько глины – он лепит и 
мнет,  

Не устанет от вечного круга верченья.  
Творец создает из глины тела разные, 

гончарный круг соотносится с колесом 
времени. Это и о течении крови в глазу, о 
рефлекторном вращении глаза. 

О подари – хоть кислым молоком  
Косматых коз, запрятанных в шиповник,  
Монетой ржавою, где грубым молотком  
Навеки выдавлен серебряный любовник.  
Он мог бы быть возлюбленным луны,  
Бессмертным и прекрасным непонятно,  
Когда б не эти – едкой кислотой  

Крестообразно съеденные пятна.  
Наиболее «темное» место в стихотво-

рении: не исключено, что это и есть сам 
процесс, к которому велась подготовка. 
Зеленая луна – радужная оболочка глаза 
зеленого цвета. Особенность тела могла бы 
остаться, если бы не наносила вред и не 
причиняла боль. Кислота-лекарство и 
прижигание лечили линию глаза, оставляя 
крестообразные следы от инструмента, 
который упоминался ранее. При этом из-
меняется и ритмическая картина стихо-
творения: переход от анапеста к ямбу. 
Жжение также коррелирует с тем, что Еле-
на Шварц про себя отзывается как «Я – 
поэт огня» [Дарк 2015].  

Они и бывших ангелов язвят,  
Когда уже им нет пути назад. 
Ангел, которому нет пути назад, – ан-

гел, лишившийся крыльев и низвергнутый 
вслед за Люцифером. Возможна параллель 
с тем, что хохлится, как голубь, но крыльев 
не имеет. Здесь и визуальная параллель со 
следами, которые должны были остаться 
на месте крыльев падших ангелов. 

Завершающий этап: определение основных 
мотивов в тексте, углубление понимания как 
результат.  

После завершения внимательного чте-
ния необходимо спросить у студентов: из-
менилась ли их интерпретация; какие ос-
новные мотивы они обнаружили в стихо-
творении; что в тексте помогло им понять 
смысл, а что затруднило понимание. Сту-
денты также могут самостоятельно оценить 
свой уровень владения языком и уровень 
литературоведческой подготовки [Killander 
2011]. Возможны дополнительные вопросы 
для углубления понимания текста на основе 
следующей аргументации. 

Все стихотворение говорит об особом 
лечении перед зеркалом (но без зеркала в 
тексте, вместо этого – в диалоге с собой), о 
том, как процессом лечения нужно помочь 
Богу совершить чудо. Авторское описание 
этого процесса требует от реципиента во-
ображения, чтобы увидеть смысл происхо-
дящего. 

Из описания лечебной манипуляции 
создается множество метафорических ря-
дов, которые относятся к саморефлексии 
субъекта и затемняют смысл для читателя. 
В тексте не раз говорится о текстуре и ма-
териалах, что вынуждает нас обратиться и 
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к структуралистскому анализу, например 
к противопоставлению чего-то мягкого 
телесного с твердостью предметов и ин-
струментов. Металлы (серебро, олово, 
алюминий, медь) и химическое состояние 
(паста, порошки), алхимия лечения стано-
вятся инструментами, окружающими и 
жертву, и субъекта, манипулирующего с 
ними, оперирующего на них. В руках же 
Бога – только глина, что также соотносит-
ся с телом человеческим. Работа Бога очер-
чивается как работа гончара, при этом она 
происходит где-то внутри; ее называние 
непосредственно («лепит и мнет»), это 
единственный процесс прикосновения в 
стихотворении, не требующий метафори-
ческого имени и не несущий за собой при-
знаков вторжения (ср. с резью, болью). 

Тема жертвы как таковой превращается 
на время повышенного внимания к процессу 
в часть субъекта автора. В письмах к Олегу 
Дарку Елена Шварц как-то заметила: «Вы 
очень хорошо написали про жертвоприно-
шение. Я думаю, это вообще главная моя 
тема, скрытая. Только непонятно – кто 
жертва» [Дарк 2015]. Происходит обмен субъ-
ектностью и объектностью (с предметом).  

Дополнительно понять проблематику 
соотношений агентности субъекта и жерт-
вы поможет обсуждение со студентами 
библейского контекста: каким образом 
«жертва» возвращает свою субъектность в 
контексте библейских мифов. Студенты 
вспоминают библейские сюжеты, связан-
ные с жертвоприношением. Преподава-
тель задает дополнительные вопросы, что-
бы подтвердить понимание причин той 
или иной жертвы в мифе. Так, первая по-
особому принятая Богом жертва была со-
вершена Авелем. Возможная причина, по 
которой именно его подношение было 
принято: оно было подношением жизни, 
то есть частью Дерева Жизни (в Эдеме было 
два дерева – Познания и Жизни). Так 
начинается путь жертвы-предмета (так как 
во время ритуала жертва лишена своей 
субъектности). Более позднее происше-
ствие в Библии – принесение в жертву 
собственного сына Авраамом – уже наме-
кает на то, что ради Бога и прощения 
жертва должна быть не просто откупом, 
«отбиранием жизни» у животного, но 
должна подразумевать и принесение в 

жертву более глубокой связи, например 
связи отца и сына, Авраама и Исаака. На 
наивысшем уровне находится жертва 
Иисуса Христа, то есть отказ от принесе-
ния в качестве наиболее важной жертвы 
какого-либо другого живого существа, 
кроме самого себя. Перечисленные этапы 
необходимо обговорить со студентами так, 
чтобы градация была понятна. 

Во вступительной статье к сборнику 
«Войско. Оркестр. Парк. Корабль» (2018) 
исследователи А. Шеля и П. Успенский го-
ворят об особой природе структуры маши-
нописных сборников: Елена Шварц проду-
мывает их, и это сознательное отношение 
активизирует жанровую природу стихотво-
рений, включенных в «Войско, изгоняющее 
бесов»: «Поэтому в поэзии Шварц наряду с 
лирическими текстами современного мо-
дернистского типа, начинающимися с про-
извольного момента речи о себе и о мире, 
важную роль играют баллады, элегии, а с 
какого-то момента и духовные оды (обра-
щение к жанровой сетке отчасти было 
вдохновлено самим модернизмом – см., 
например, стилизации Белого)». С этой 
точки зрения заметен потенциал стихотво-
рения как поэтического, песенного или ре-
читативного сопровождения к «ритуально-
му» моменту, вплоть до параллели с экфра-
сисом «На журчащей Годавери» [Гришин 
2004: 22] как с одним из способов эстетиза-
ции действительности. Стихотворение ста-
новится песней, или припеванием, во вре-
мя процесса лечения.  

Дополнительный ключ интерпрета-
ции отсылает нас к приготовлению как 
таковому. Поскольку предмет затемнен и в 
фокусе перед нами диалогическая природа 
субъективного, децентрированная неким 
сильным опытом подготовки к чему-то 
важному, требующему внимания, из-за 
чего субъект дистанцируется, – это стихо-
творение может представлять собой также 
описание приготовления пищи. Каким бы 
ни был этот последний интерпретативный 
ключ, важно обратить внимание на отно-
шения телесного и инструментального, так 
как диалогическое «Я» субъекта становится 
определенной защитой от вмешательства 
извне (что граничит с мотивом внутренней 
борьбы человека с самим собой). В стихо-
творении Елены Шварц субъект наделяет 
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технику антагонистическими свойствами, 
несмотря на то что мы являемся свидете-
лями определенного рока («Жертвы требу-
ет Бог…», – жертву необходимо нести и 
готовить). В этом мотиве техника стано-
вится тем, чему суждено переводить на 
себя функции опредмеченного зла, чтобы 
предоставлять человеку возможность за-
вершить некий путь, где в конце личность 
становится достаточно самоироничной, 
чтобы вновь снять с техники и предмета 
агентность и вернуть ее себе. Подобные 
мотивы присутствуют и в творчестве мета-
реалистов, например Ивана Жданова или 
Александра Еременко. Используются ти-
пичные для метареализма приемы: упо-
добление «режь» к «резному» листу; пере-
числение материалов – дерево, алюминий, 
оловянная ложка, медь. Перечисление ма-
териалов является обращением к технике, 
технологиям как достоянию человека. Для 

метареалистов технологии находятся на 
одном уровне с душой, болью, жизнью и 
смертью. Метареалисты подчеркивали, с 
одной стороны, совершенствование тех-
ники на пользу человека, с другой стороны, 
то, что техника может представлять угрозу 
для него, например возможность техноло-
гической сингулярности. 

Финал процесса лечения, представлен-
ного в стихотворении Шварц, остается для 
нас открытым. В конце еще раз повторяется 
мотив тленности формы, греховности, ко-
торая сопровождает «форму»: пятна, что 
язвят, причиняют боль падшим ангелам. 

Мы также предлагаем студентам, уже 
знакомым с теорией литературы и стихо-
сложения, поделиться соображениями о 
просодии в стихотворении: интонации, 
мелодике, ритме. Для определения послед-
него используется следующий материал:

 

1. Жертвы требует Бог – так скорей же ее принеси.  
2. Жизнь на части ты режь, в алюминии быстро свари, 
3. Деревянною ложкой по краям разотри.  
4. Ну и что ж она есть? – паста, пепел, дурман.  
5. Просто нечто болимое, некий болящий туман.  
6. А ты грозно курлычешь, как старый мальчиший 
турман. 
7. Ах, душа моя тлеет и кровь чуть тепла –  
8. Потом вышла любовь и зеленой луною взошла.  
9. Давай же прижмемся скорей к Петропавловскому 
кресту – 
10. Он розовому телу меди вернет чистоту.  
11. Что же чувствует жертва, когда она видит алтарь?  
12. Ах, сама она чует – что кого-то прирезала встарь,  
13. И кому-то тогда было слаще еще и больней,  
14. Жизнь пришла и ушла – и все это было не с ней.  
15. Позови ты ее – она снова промчится в ничто,  
16. Только кровью и жиром забрызжет пальто.  
17. И пока нам другая не подана весть, 
18. Будем горькую землю оловянною ложкою есть.  
19. Как режет до края налитый конъюнктивитный 
мешок – 
20. Сколько слез в нем зашито, да высохли все в порошок. 
21. Как подробна поверхность резного листа –  
22. Жилка, здесь впадинка, острый зубец –  
23. А небес стихия проста.  
24. А для малой вещицы – ювелира резец.  
25. Бесформенность души — залог вечности.  
26. Так не будь же подробным — ужасный наступит 
конец! 
27. Вот хоть глаз — кто его для примера возьмет —  
28. Жилка алая трижды меняет теченье.  
29. У Творца столько глины — он лепит и мнет,  
30. Не устанет от вечного круга верченья.  

1. —́U—́ UU—́ ||  UU—́  UU—́ 
 UU—́ 
2. —́U—́ UU—́ || UU—́  UU—́ 
 UU—́ 
3. UU—́  UU—́  UUU —́UU
 —́ 
4. UU—́ UU—́ || —́U—́ UU—́ 
5. —́U—́ UU—́ UU—́ UU—́
 UU—́ 
6. UU—́ UU—́ UU—́ UU—́ UU—́ 
7. UU—́ UU—́ UU—́ UU—́ 
8. U—́—́ UU—́ UU—́ U—́U
 U—́ 
9. U—́U U—́U U—́U U—́U UUU—́ 
10. U—́U U—́U U—́U U—́U U—́ 
11. UU—́ UU—́ UU—́ U—́—́ UU—́ 
12. UU—́ UU—́ || UUU—́ UU—́ UU—́ 
13. UU—́ UU—́ UU—́ UU—́  UU—́ 
14. UU—́ UU—́ || U—́U U—́U U—́ 
15. UU—́ UU—́ || UU—́ UU—́ UU—́ 
16. UU—́ UU—́ UU—́ UU—́ 
17. UU—́ UU—́ UU—́ UU—́ 
18. UU—́ UU—́ UUU—́ UU—́ UU—́ 
19. U—́U U—́U U—́U  UUU —́UU—́ 
20. UU—́ UU—́ UU—́ UU—́ UU—́ 
21. UU—́ UU—́  UU—́ UU—́ 
22. —́ UU—́ UU—́ UU—́ 
23. UU—́ U—́ UU—́ 
24. UU—́ UU—́U || UU—́ UU—́ 
25. U—́U UU—́    || U—́—́ UU 
26. UU—́ UU—́U || U—́U U—́U U—́ 
27. UU—́   || UU—́ UU—́ UU—́ 
28. —́U—́ UU—́ UU—́ UU—́U 
29. UU—́ UU—́U || U—́U U—́ 
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31. О подари — хоть кислым молоком  
32. Косматых коз, запрятанных в шиповник,  
33. Монетой ржавою, где грубым молотком  
34. Навеки выдавлен серебряный любовник.  
35. Он мог бы быть возлюбленным луны,  
36. Бессмертным и прекрасным непонятно,  
37. Когда б не эти — едкой кислотой  
38. Крестообразно съеденные пятна.  
39. Они и бывших ангелов язвят, 
40. Когда уже им нет пути назад. 

30. UU—́ UU—́ UU—́ UU—́ U 
31. UUU—́ || U—́U UU—́ 
32. U—́ U—́ U—́ UU U—́ U 
33. U—́ U—́ UU U—́ UU
 U—́ 
34. U—́ U—́ UU U—́ UU
 U—́U 
35. U—́ U—́ U—́ UU U—́ 
36. U—́ UU U—́ UU U—́ U 
37. U—́ U—́ U        || —́U UU
 —́ 
38. UU U—́ U—́ UU U—́ U 
39. U—́ U—́ U—́ UU U—́ 
40. U—́ U—́ U—́ U—́ U—́. 

 

В основе ритмического рисунка угады-
вается разностопный анапест, но присут-
ствует большое количество «лишних», сверх-
схемных ударений. Строки разной длины 
также делают ритм очень подвижным, по-
стоянно меняющимся. Присутствуют цезу-
ры, чаще после второй стопы, также после 
первой. Проявляется какофония: почти в 
каждой строке стиха согласный «р». Присут-
ствуют точные рифмы, употребление кото-
рых мотивировано и на семантическом 
уровне: они подчеркивают неизбежный ха-
рактер происходящего. Но рифма появляет-
ся спонтанно, она не урегулирована, что де-
лает ее (совместно с метрическими «наруше-
ниями») неровной, напряженной. 

Переходя к заключительной части 
урока, необходимо отметить, что приемы и 
особенности организации пространства в 
стихотворении «Жертвы требует Бог…» 
сближаются с приемом абсурда у метареа-
листов. Однако у Шварц этот абсурд одо-
машненный, выражается в повседневно-
сти. Как видим, повседневность не возвы-
шается с помощью введения ритуалов, а 
наоборот, становится более абсурдной при 
наличии постоянного давления со стороны 
необходимости обрядов жертвоприноше-
ния для поддержания жизни человека. 

Интересна динамика субъектности и 
предметности в этом стихотворении. Бог 
требует жертвы, но о некоем искуплении 
речь не идет. Весь процесс самолечения 
происходит в замедленном времени: коли-
чество номинально выделяемых действий 
значительно меньше мыслей и метафор, 
которые соотносятся с написанным. 
Опредмечивание боли, с одной стороны, 
дистанцирует от нее того, кто будет ее пе-

реживать. С другой стороны, это подготов-
ка, снятие страха, «усмирение» себя в ри-
туальной (даже иронической) форме, отда-
ча процессу и результатам, что последуют. 
Этому служит и диалогическая форма сти-
хотворения, что иллюстрирует когнитив-
ный контроль субъекта над происходя-
щим. Произведение обращенной речи в 
такой личный момент уподобляется мо-
литве, в которой заключена просьба о по-
мощи в процессе и скорейшем выздоров-
лении. Запрос явно так и не формулирует-
ся, за возгласом «О подари» следует еще 
одна «темная» метафора. 

Вещная реальность, которую мы про-
анализировали в динамике взаимоотноше-
ний с субъектом-говорящим, характеризу-
ется децентрализацией субъекта: в начале 
мы видим его глазами, знаем о том, что он 
чувствует, а затем все теряется из виду и мы 
переходим к диалогическому плану, кото-
рый замещает собой предполагаемую куль-
минацию (некий процесс жертвоприноше-
ния). Динамика в этом тексте и на уровне 
предмета, и на уровне субъекта – маятник 
между частным и общим, что формирует 
полноту вчувствования в боль субъекта. Не-
которые рассуждения субъекта общего ха-
рактера базируются на культурных воспри-
ятиях (мотив ремесленника-человека и ре-
месленника-Творца; сравнение формы есте-
ственного происхождения, но тленной, и 
бесформенности человеческой души).  

Мотивы боли, болезни, умирания 
приводят нас к особому положению субъ-
екта в пространстве и времени: он находит 
себя прежде через чувства, зрение, ощу-
щения и только затем – через саморефлек-
сию и диалогическое в самом себе. При 
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этом даже на уровне общения нам встреча-
ется «темный» образ, который сложно раз-
гадать, и не остается ничего, кроме того, 
как принять, что он значит то, что значит. 
Такими метаболами, что объединяют 
предметы и внепредметный смысл, стано-
вятся лист и глаз в стихотворении, но 
сильнее всего – образность в последних 10 
строках, где соединяются молоко, шипов-
ник (что-то колющее), монета, ангелы, 
крест и т. д.  

В результате обсуждения студентам 
предлагается второй словарь символов, 
причем оговаривается, что на мотивном 
уровне возможны такие интерпретации:  

Коза – кормилица Зевса коза Амалфея, 
ее рог – рог изобилия. В то же время сим-
вол двойственен (ср. Козел отпущения). 

Роза – или же шиповник – красо-
та/любовь как вечные ценности, Страсти 
Христовы в том числе. «Безукоризненный, 
образцовый цветок, символ сердца, центра 
мироздания, космического колеса, а также 
божественной, романтической и чувствен-
ной любви». На фоне контекста: спрятан-
ный за ржавчиной навеки любовник – лю-
бовь навеки ушла. 

Молоко – напиток возрождения и до-
статка, метафора доброты и сочувствия. 

Серебряные монеты – тридцать среб-
реников, которые уплатили предательство 
Христа, что дополнительно подчеркивает 
мотив греха в тексте [Трессидер 1999]. 

Завершая занятие, информацию о раз-
нообразии связей образов с традициями 
литературы необходимо пополнить ответа-
ми студентов о функционировании анало-
гичных образов в их родной культуре, так 
как такой вид работы повышает вовлечен-
ность студентов, следовательно, их мотива-
цию и понимание не только текста, прин-
ципов работы художественного языка, но и 
процессов в литературе, культуре в целом. 
Студентам также предлагается следующее 
домашнее задание: найти и сравнить отзы-
вы критиков и литературоведов о творче-
стве Елены Шварц, подготовить соответ-
ствующие небольшие сообщения. 

В качестве дополнительного задания 
для студентов предлагается создание кино-
сценария на основе полученного когни-
тивного опыта систематизации смыслов, 
образов, мотивов в стихотворении «Жерт-
вы требует Бог…» Елены Шварц, а самое 

главное – о стратегиях присутствия и экс-
пликации авторского субъекта в тексте. 
Приветствуются любые творческие зада-
ния, связанные с использованием новей-
ших современных технологий, программ-
ного обеспечения (создание аудио-, видео-
материалов, других визуальных материа-
лов в и вне контекста поэтического текста, 
но обязательно – в контексте рецепции 
поэзии). Такое задание дополнительно 
стимулирует студентов работать с аутен-
тичным художественным текстом [Freyn 
2017] и предлагать свои интерпретации, 
отражающие культурный опыт студента. 

В результате студенты-иностранцы по-
лучают возможность понимания особой ав-
торской стратегии Елены Шварц, для кото-
рой характерно то, что Ольга Седакова 
назвала «искренностью, с которой тигр по-
жирает ягненка» [Седакова 1990]. Сложные 
взаимодействия мотивов греха, искупления, 
болезненности, жертвы и того неназванного 
субъекта, который готовит жертву и подроб-
но о ней не рассказывает («Так не будь же 
подробным – ужасный наступит конец!»), – 
все эти пары теряют абсолютно контрасти-
рующие взаимоотношения, они находятся в 
едином мире процесса, повседневности, ри-
туала. Они функционируют как отклонения 
от середины, где на самом деле и находится 
некая структура единения: не жертва-
жертвующий, а жизнь; не грех-искупление, а 
вечность души; не болезнь-выздоровление, а 
переживание, понимание боли и чувств. Так, 
подобно дискурсу метареалистов, из «абсурда 
повседневности» восстанавливается мир, ко-
торый мы, реципиенты, можем снова видеть 
и наблюдать, воспринимать в его данности. 

Универсальные компоненты поэтиче-
ского текста, их реализация мотивируют 
студентов активно делиться собственными 
наблюдениями, в том числе литературовед-
ческими, своим опытом, налаживать меж-
культурные контакты с помощью частных 
обсуждений. Достижению такого уровня 
понимания и видения поэзии помогает со-
ответствующая методологическая разра-
ботка: метод close reading, внимание к воз-
можным интерпретационным ключам, ин-
тертексту, интермедиальным связям, визу-
альному и перцептивному компонентам как 
опорам, благодаря которым студент обрета-
ет нить повествования и формирует компе-
тентное отношение к тексту. 
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Приложение 
Жертвы требует Бог – так скорей же ее принеси.  
Жизнь на части ты режь, в алюминии быстро свари, 
Деревянною ложкой по краям разотри.  
Ну и что ж она есть? – паста, пепел, дурман.  
Просто нечто болимое, некий болящий туман.  
А ты грозно курлычешь, как старый мальчиший турман. 
Ах, душа моя тлеет и кровь чуть тепла –  
Потом вышла любовь и зеленой луною взошла.  
Давай же прижмемся скорей к Петропавловскому кресту – 
Он розовому телу меди вернет чистоту.  
Что же чувствует жертва, когда она видит алтарь?  
Ах, сама она чует – что кого-то прирезала встарь,  
И кому-то тогда было слаще еще и больней,  
Жизнь пришла и ушла – и все это было не с ней.  
Позови ты ее – она снова промчится в ничто,  
Только кровью и жиром забрызжет пальто.  
И пока нам другая не подана весть, 
Будем горькую землю оловянною ложкою есть.  
Как режет до края налитый конъюнктивитный мешок – 
Сколько слез в нем зашито, да высохли все в порошок. 
Как подробна поверхность резного листа –  
Жилка, здесь впадинка, острый зубец –  
А небес стихия проста.  
А для малой вещицы – ювелира резец.  
Бесформенность души – залог вечности.  
Так не будь же подробным – ужасный наступит конец! 
Вот хоть глаз – кто его для примера возьмет –  
Жилка алая трижды меняет теченье.  
У Творца столько глины – он лепит и мнет,  
Не устанет от вечного круга верченья.  
О подари – хоть кислым молоком  
Косматых коз, запрятанных в шиповник,  
Монетой ржавою, где грубым молотком  
Навеки выдавлен серебряный любовник.  
Он мог бы быть возлюбленным луны,  
Бессмертным и прекрасным непонятно,  
Когда б не эти – едкой кислотой  
Крестообразно съеденные пятна.  
Они и бывших ангелов язвят,  
Когда уже им нет пути назад. 
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