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Лирика и Лирический герой
и.Н. коржова

стихотвореНие к.М. сиМоНова «Жди МеНя»  
в коНтексте цикЛа «с тобой и без тебя»   

Аннотация. Целью статьи является анализ стихотворения К.М. Симонова «Жди меня» с учётом системы 
внутренних связей, обусловленных принадлежностью текста к циклу «С тобой и без тебя». Автор подробно 
рассматривает место произведения в «романном сюжете» (термин И. Фоменко) цикла. «Жди меня» явля-
ется его ложной кульминацией и посвящено временной и обманчивой гармонизации отношений лирического 
героя и героини. Предметом рассмотрения также стали ключевые слова, мотивы и приёмы, объединяющие 
стихотворение с общим целым. Работа опирается на системный подход в исследовании лирического цикла и 
сочетает имманентный и сопоставительный методы анализа. В результате исследования были выявлены 
«скрепы», связывающие стихотворение с циклом: мотивы любви, ожидания, чуда, чудесного свидания, преодо-
ления времени и приём последующей наррации. «Жди меня» прочитано как произведение о воплощённом чуде 
любви, о победе человека над враждебной силой времени и пространства. Установлено, что стихотворение 
представляет идеальную модель мира, на которую скрыто ориентированы другие произведения цикла.
Ключевые слова: Симонов, лирический цикл, лирический сюжет, кульминация, мотив чуда, мотив чудесного 
свидания, конфликт, любовная лирика, военная лирика, амфиболия.
Abstract. The aim of the article is to analyze Konstantin Siminov’s poem “Wait for me” considering the system of internal 
connections which are determinate by the fact the poem belongs to Simonov’s poetic cycle “With you and without you”. 
The author examines the place of this work in the “romantic plot” (I. Fomenko’s term) of the cycle. “Wait for me” is a 
false climax and it is devoted to temporary and deceptive harmonization of relations of the lyrical hero and heroine. Key 
words, motifs and devices combining the poem with the overall whole become the subject of study. The work is based 
on the systems approach to the study of Simonov’s poetry cycle and combines immanent and comparative analysis 
methods. The study reveals the “ties” which connect the poem with the cycle: motifs of love, expectation, miracle, 
miraculous meeting, overcoming of time and the method of subsequent narration. The poem “Wait for me” has been 
viewed as the poem about the victory over hostile force of time and space. The researcher establishes that other works 
of the cycle implicitly direct at this poem as at the ideal model of world.
Key words: motif of miraculous meeting, motif of miracle, climax, lyrical plot, lyrical cycle, Simonov, conflict, love 
poetry, war poetry, amphibolia.

Изучение цикла в современном литературове-
дении опирается на принципы системности, уче�т 
которых способен обогатить понимание отдельно-
го произведения, ведь, по утверждению М.Н. Дар-
вина, «преображающая сила контекста в лирике 
весьма значительна, так что фактор соседства, до-
пустим, нескольких разных произведении�  может 
существенно влиять на восприятие каждого из этих 
произведении�  в отдельности» [4, c. 4]. Поэтому це-
лью статьи является определение места стихотво-
рения в составе цикла и углубление его интерпре-
тации с уче�том контекста.

Прежде всего, рассмотрим особенности цикла в 
целом и установим место знаменитого стихотворе-
ния-заклинания в его структуре. М.Н. Дарвин раз-
деляет циклы на первичные (изначально создавав-
шиеся как целостность) и вторичные (собранные 

«Жди меня», безусловно, самое из-
вестное стихотворение К.М. Си-
монова, что ожидаемо должно 
было бы сделать его самым из-

ученным. Однако в последнее время вышла лишь 
одна статья, посвяще�нная ему – подробное рассмо-
трение стихотворения на фоне эпохи, сделанное 
М.О. Чудаковои�  [1]. Разумеется, текст не обои� де�н 
вниманием в работах, в которых фокус исследо-
вания расширяется до отдельнои�  темы, любовнои�  
или военнои�  (И.Н. Позерт «Души откровенныи�  
дневник. (О лирике К. Симонова)» [2], Е.А. Попова 
«Одною силою любви… О любовнои�  лирике Симо-
нова» [3]). Но до сих пор стихотворение не было 
изучено в контексте цикла «С тобои�  и без тебя», 
собственно, и сам цикл не был исследован как 
единство.
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природе любого цикла: «Циклическое образование 
обречено быть лироэпосом уже в силу тех целеи� , 
которые стремится достигнуть поэт» [5, c. 22]. Он 
выделяет «циклы с романным сюжетом» [5, с. 28], 
что говорит о понимании им сюжета как «внеш-
неи�  фабулы» [5, с. 28]. Вместе с тем, И.В. Фоменко 
предупреждает, что «содержание цикла с такои�  
циклообразующеи�  отнюдь не сводится к истории 
интимного романа: даже самое же�сткое фабульное 
построение (как краи� нее выражение логики объ-
ективного развития) предполагает возможность 
и даже необходимость существования в этом же 
тексте композиционных принципов, опирающихся 
на закономерности субъективно-авторского созна-
ния» [5. c. 28]. Думается, в данном случае возможно 
говорить о несовпадении сюжета эпического и ли-
рического. С большои�  осторожностью используют 
термин «сюжет» М.Н. Дарвин и А.Г. Кулик. А.Г. Кулик 
пишет лишь об иллюзии сюжетности, при этом от-
водя этои�  иллюзии важнеи� шую роль в складывании 
цикла: «Тексты в лирическом произведении объ-
единяются тем, что сюжетные ситуации отдельных 
стихотворении� , взаимодеи� ствуя между собои� , соз-
дают иллюзию сюжета. Если упразднить наличие 
этои�  иллюзии в лирическом цикле, то получится 
ряд стихотворении� , совершенно непонятно каким 
образом связанных в целое» [8, с. 36]. М.Н. Дарвин 
констатирует: «Большинство циклов, особенно так 
называемого по нашеи�  классификации, вторичного 
происхождения, никакого сюжета, если все� -таки не 
слишком далеко отрываться от основного значения 
этого термина, вообще не имеет» [9, c. 25]. Прямо 
включает лирическии�  цикл в поле исследования 
нарратологии Б. Подлесник, хотя в практике анали-
за он выделяет сюжет, которыи�  скорее может быть 
назван лирическим, чем эпическим. Подлеснику 
принадлежит важная мысль об особенности сюже-
та в лирическом цикле: «В лирическом цикле образ 
происходящего деи� ствия возникает только при со-
поставлении отдельных стихотворении� , отдельных 
статических фрагментов. Нарратив, таким образом, 
возникает не в текстах отдельных стихотворении� , а 
между стихотворениями» [10, c. 177]. Деи� ствитель-
но, сюжет в цикле можно уподобить рисованию по 
точкам, которое позволяет создать целостность, не 
сводимую к сумме стихотворении� .

Таким образом, анализ сюжета лирическо-
го стихотворения предполагает два уровня: во-
первых, восстановление фабулы и рассмотрение 
композиции сюжета, т.е. исследование сюжета 
эпического, которыи�  обнаруживается отнюдь не 
в каждом цикле; во-вторых, прослеживание эмо-
циональнои�  динамики, перипетии�  внутреннего 
конфликта, т.е. рассмотрение сюжета лирическо-
го цикла. Учитывая мысль И.В. Фоменко о том, что 

из ранее опубликованных произведении� ). Пытаясь 
определить, в какую классификационную ячеи� ку 
следует вписать цикл Симонова, исследователь ис-
пытывает ряд затруднении� . Заглавие «С тобои�  и без 
тебя» впервые появляется в публикации подборки 
стихотворении�  в «Новом мире» (1941, № 11-12), со-
храняется при издании следующих частеи�  цикла, 
дае�т название самостоятельнои�  книге стихов, вы-
шедшеи�  в свет в 1942 г. Однако многие стихотво-
рения, ныне входящие в цикл, публиковались от-
дельно и стали частью большого целого только в 
1966 г., когда при подготовке собрания сочинении�  
цикл обре�л окончательную структуру и состав. Сти-
хотворение «Жди меня», появившись, как известно, 
в виде самостоятельнои�  публикации на страницах 
«Правды», далее неизменно включалось во все из-
дания цикла.

В структуре сложившегося образования сти-
хотворение заняло отнюдь не центральное место, 
став девятым из 46 текстов. Сложная история со-
бирания цикла, выход его частеи�  отдельными те-
традями, имеющими общии�  подзаголовок и сквоз-
ную нумерацию, делает цикл как бы разомкнутым 
в реальность. Это выдвигает время в ряд важных 
категории�  произведения. Организующим началом 
«С тобои�  и без тебя» становится «хронологическии�  
принцип» расположения стихотворении� , выделен-
ныи�  и подробно описанныи�  И.В. Фоменко. По мне-
нию исследователя, «хронология стала основои�  
для создания целого комплекса способов органи-
зации циклов/книг, в основе которых логика дви-
жения времени, позволяющая в сложнои�  системе 
стихотворении�  воплотить взаимодеи� ствие дви-
жения истории и лирического субъекта» [5, c. 12]. 
Судьба лирического героя Симонова находится в 
состоянии краи� неи�  неустои� чивости, зависимости 
от двои� ного ряда факторов: от прихотливого нрава 
не любящеи�  его героини и от трагических перипе-
тии�  вои� ны. Поэтому так значимо для героя время, в 
котором скрыта развязка его драмы, прежде всего 
любовнои� .

Законность пересечения термином «сюжет» 
демаркационнои�  линии родов литературы и его 
проникновения в исследования лирических ци-
клов является дискуссионным вопросом. В мень-
шеи�  степени обсуждается сохранение содержа-
ния термина. Один из пионеров изучения цикла 
В.А. Сапогов рассматривал сюжет как конституи-
рующии�  момент, приче�м речь в его работах шла о 
сюжете лирическом, построенном «на развитии и 
оттенках авторскои�  эмоции» [6, с. 90]. Л.Е. Ляпина 
включила сюжет в число пяти признаков цикли-
ческого единства [7]. Термин закономерно входит 
в теоретическии�  аппарат И.В. Фоменко, поскольку 
исследователь отстаивает идею о лироэпическои�  
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цеи�  всего цикла. В стихотворении «Ты говорила 
мне люблю» корень встречается чаще, чем в дру-
гих, – пять раз. Долгожданное признание меняет 
мировосприятие героя. В стихотворении по-иному 
видится само течение жизни. В судьбу героев вры-
вается время больших исторических катастроф: 
это первое военное стихотворение цикла и первыи�  
же текст, лише�нныи�  привычного для предшеству-
ющих произведении�  заглядывания в будущее. Как 
ни парадоксально, герои�  не бежит мысленно из на-
стоящего не потому, что само его будущее теперь 
поставлено под сомнение вои� нои� , а потому, что 
ожидаемое чудо совершилось и он обретает счастье 
в настоящем. Далее жизненныи�  и стихотворныи�  
сюжет вскроет это заблуждение: «что любишь, сол-
гала, в последнии�  час солдатского прощанья» [11, 
с. 185], − с горечью осознае�т герои�  в стихотворении 
«Мне хочется назвать тебя женои� », восемнадцатом 
по сче�ту, а ноты сомнения появятся и того раньше. 
Но между этими двумя стихотворениями, связан-
ными лирическими скрепами (под межстихотвор-
ными «скрепами» в лирическом цикле В.А. Сапогов 
понимает различные моменты связи, возникаю-
щие между отдельными стихотворениями: тема-
тические, сюжетные, синтаксические, стиховые и 
т.д. [12, с. 91]), расположена важная часть цикла, 
формирующая особыи�  гармоничныи�  мирообраз, 
особое отношение ко времени.

Важно, что ключевое для всего цикла понятие 
«любовь» не называется в стихотворении «Жди 
меня», хотя отношения героев, без сомнения, про-
никнуты именно этим чувством. Но любовь теперь 
не объект чаянии� : она буквально воплотилась − во-
шла в плоть всех описанных переживании� . Именно 
она питает спасительную силу ожидания. В пре-
дыдущих стихотворениях мотив любви сплетался 
с мотивом чуда – только чудо могло зародить от-
ветную любовь в героине. Но и здесь связь мотивов 
не разрушилась: теперь уже сама любовь обретает 
творческую способность к чуду. Взаимное чувство 
обладает магическои�  силои� , служит своего рода 
оберегом.

Публикаторскои�  судьбе стихотворения перво-
начально очень мешал его камерныи�  характер. Так, 
редактор газеты «На штурм» вспоминал: «И я стал 
что-то бормотать, что в газету нужно героическое, 
а не интимно-лирическое. И бил себя по лысею-
щеи�  голове потом, когда эти стихи опубликовала 
“Правда”» [13, с. 36]. Эта камерность в данном слу-
чае больше чем родовая черта любовнои�  лирики: 
весь текст посвяще�н постепенному сужению мира 
до двоих влюбле�нных, в че�м убеждает анализ ком-
позиции стихотворения. В конце первои�  строфы 
героиня еще�  включена в некую общность: «Жди, 
когда уж надоест / Всем, кто вместе жде�т» [11, 

в цикле «поэт получает возможность, формально 
не выходя за пределы лирики, воплотить в систе-
ме стихотворении�  авторскую концепцию, какои�  бы 
сложнои�  и противоречивои�  она ни была» [5, c. 5], мы 
можем предположить, что сюжет цикла существует 
как сюжет становления или раскрытия авторского 
мировоззрения.

«С тобои�  и без тебя», несомненно, относится к 
группе циклов с романным сюжетом, поэтому рас-
смотрим, в какую внешнюю канву событии�  вплете-
но стихотворение «Жди меня». Сюжет цикла – это 
сюжет о несчастливои�  любви. Герои�  оказывается в 
психологическои�  западне, поскольку героиня, при-
ближая его к себе и позволяя быть рядом, в то же вре-
мя внутренне отделена от него своею нелюбовью. 
Надежда на силу времени и на чудо, которые смогут 
избавить героя от мучительнои�  двои� ственности 
положения, являются леи� тмотивами всеи�  первои�  
части цикла. Для многих стихотворении�  характер-
но стремление предугадать грядущее, отсюда и осо-
бенность ряда симоновских текстов − размыкание 
финала в будущее: «Мечтои�  себя тревожу я» [11, 
с. 168], «Как я хочу придумать средство, / Чтоб сча-
стье было впереди» [11, с. 169], «Будь хоть бедои�  в 
моеи�  судьбе» [11, с. 174], часто оно выражается в 
смене грамматическои�  формы глагола: «Все�  я жду, 
что с е�лки / Мне тебя подарят» [11, с. 167], «Может, 
и меня переживешь ты, / Поговорки злои�  не пере-
споря» [11, с. 171], «И если будет суждено / Тебя мне 
удержать» [11, с. 173]. Настоящее героя неустои� чи-
во, находится в зависимости от компромиссного 
статуса «с тобои�  и без тебя», и эта двои� ственность 
раскалывает не просто чувства, а мировосприятие 
героя, когда его настигает тотальное сомнение: «И 
ты не та, желанная, / А только так, похожая» [11, 
с. 168]. Поэтому устремле�нность в будущее связана, 
как правило, с надеждои�  на изменение ситуации. 
Первые стихотворения цикла – это отчаянныи�  по-
иск выхода из любовного тупика: герои�  то уповает 
на чудо («Все�  я жду, что с е�лки / Мне тебя подарят»), 
то безуспешно пытается наи� ти замену героине. 
Каждое новое стихотворение цикла, по сути, давало 
лишь иллюзию продвижения впере�д. Время обма-
нывало героя, оставляя все�  на своих местах.

Внедряя далее терминологию, свои� ственную 
анализу повествовательного текста, мы можем 
сказать, что своеобразнои�  перипетиеи�  в цикле Си-
монова становится стихотворение «Ты говорила 
мне люблю», помеще�нное восьмым, т.е. непосред-
ственно перед «Жди меня». Стихотворение по-
священо воплощению мечты о чуде − лирическии�  
герои�  наконец слышит от героини настоящее, про-
диктованное не страстью, а глубоким чувством 
«люблю». Слово «любовь» и однокоренные ему 
являются ожидаемо важнои�  и частотнои�  едини-
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При этом героине предписано лишь одно деи� ствие 
«ждать» и отказ от других: «не желаи�  добра», «вы-
пить не спеши» [11, с. 175]. Прочие глаголы отража-
ют само течение жизни, разнообразные испытания. 
Обилие глаголов призвано выразить динамичность 
и интенсивность жизни и неизменность реакции 
героини на ее�  вызовы. Наконец, в стихотворении 
от строфы к строфе расте�т число местоимении� : 
5−7−16. Местоимения легко очерчивают систему 
отношении� : я–ты–все, другие, они. И герои� , и геро-
иня выделены из ряда прочих, уникальность обоих 
подче�ркнута сопоставлением с другими: «других не 
ждут», «ты умела ждать, / Как никто другои� » [11, 
с. 175]. Таким образом, их судьба не рассматривает-
ся как общая и несе�т печать уникальности. Место-
имение «все» дважды указывает на группу, от ко-
торои�  отделяется героиня («Все, кто вместе жде�т», 
«Всем, кто знает наизусть» [11, с. 175]), а в третьеи�  
строфе относится совсем к другому объекту («всем 
смертям назло»), при этом вероятна неслучаи� ность 
такого сопоставления – ведь в каждом случае ме-
стоимение вынесено в начало строки и все три 
стиха являются анафорои� . Так подспудно, через 
уравнивание со смертью, раскрыта губительная 
сила отказа от ожидания и от веры в возвращение 
солдата. В финале стихотворения система местои-
мении�  перестраивается и в не�м впервые появляет-
ся «мы» − «Как я выжил, будем знать / Только мы с 
тобои� » [11, с. 176], знаменующее финальную гармо-
низацию мира. Так, на уровне грамматики подче�р-
кивается идея единения любящих при одновремен-
ном обособлении от мира, идея, которая благодаря 
отсутствию конкретизации воспринимается как 
универсальная модель любовного счастья.

Хотя заклинательная поэтика стихотворения 
хорошо исследована, его насыщенность мотива-
ми чудесного, по нашему мнению, недооценена. 
Уникальность «Жди меня» состоит в том, что оно 
прерывает цепь гадательных вопрошании�  о бу-
дущем и наполняется мощными профетическими 
интонациями. В финале использован способ пред-
ставления событии� , описанныи�  Ж. Женеттом как 
последующая наррация − «предсказательное пове-
ствование, обычно в будущем времени» [14, с. 229]. 
Осознавая спорность применения термина нар-
ратологии именно к лирике, воспользуемся этим 
названием. Важно, что эта форма повествования 
обслуживает в культуре на протяжении столетии�  
сферу магического − «“предсказательныи� ” рассказ 
в его многообразных формах (пророчество, апо-
калипсическое видение, оракул, астрологическое 
предсказание, гадание по руке, по картам и снам 
и т.д.» [14, с. 229]. Герои�  Симонова, деи� ствительно, 
словно переносится в будущее, что влече�т за собои�  
смену глагольных форм − настоящее описывается 

с. 175], хотя эта общность фиксируется в момент 
ее�  распада. Во второи�  строфе из круга ждущих вы-
ходят даже самые близкие: «Пусть поверят сын и 
мать / В то, что нет меня, / Пусть друзья устанут 
ждать» [11, с. 175] (заметим, что у Симонова они 
названы именно в такои�  последовательности, что 
отражает высокии�  статус в его системе ценностеи�  
фронтового братства). Но любовь оказывается 
прочнее кровных и дружественных связеи� . Проти-
вопоставленность героини всем другим подче�ркну-
та просьбои�  отказаться от символического спла-
чивающего деи� ствия: «Выпьют горькое вино / На 
помин души… / Жди. И с ними заодно / Выпить не 
спеши» [11, с. 175]. Наречие «вместе» сменяется 
словом «заодно», имеющим негативную коннота-
цию и часто указывающим на сплоче�нность злоу-
мышленников. В последнеи�  строфе слов со значе-
нием совместности нет вовсе, напротив, Симонов 
обособляет своих героев с помощью выделитель-
но-ограничительнои�  частицы «только»: «Будем 
знать / Только мы с тобои� » [11, с. 176].

Однако именно эта камерность, практически 
герметическая замкнутость стихотворения оказа-
лась созвучнои�  внутреннему опыту многих. И дело 
не только в близости темы всем воевавшим и ждав-
шим, но и в особои�  организации грамматическои�  
поэтики текста. При очевиднои�  интимности темы 
стихотворение лишено детализации и воссоздае�т 
практически архитепическую модель отношении� . 
«Же�лтые дожди» едва ли не единственная выра-
зительная подробность во все�м стихотворении, 
другие же слова с конкретным значением обнару-
живают скорее не живописную, пластическую, а 
эмблематическую функцию. Кроме эпитета «же�л-
тые» в произведении всего два прилагательных, 
по функции приближающихся к устои� чивым эпи-
тетам: «дальних мест» и «горькое вино». Наречные 
эпитеты и вовсе отсутствуют. Наречия даны в со-
ставе устои� чивых выражении�  «всем смертям на-
зло» и «знать наизусть», т.е. обозначают базовые 
реакции и деи� ствия, и в обороте «очень жди», где 
наречие усиливает ключевои�  глагол, но не вносит 
нюансов в описание ожидания. Существительные 
также немногочисленны: 5–8–3 в каждои�  из строф 
соответственно. В первои�  они эмблематично пред-
ставляют смену време�н года, во второи�  называют 
круг близких и участвуют в описании ритуального 
поминовения, которое служит скорее не конкрет-
нои�  подробностью, а символическим актом отказа 
от ожидания.

Таким образом, в стихотворении ощутимо пре-
обладают глаголы и местоимения. Количество гла-
голов (вместе с глагольными формами) 16–13−12, 
из них 17 с корнем «ждать» (корень повторе�н и еще�  
раз в отглагольном существительном «ожидание»). 
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Лирика и лирический герой

уже глаголами прошедшего времени: «Как я выжил, 
будем знать / Только мы с тобои� , − / Просто ты уме-
ла ждать, / Как никто другои� » [11, с. 176]. В итоге 
стихотворение говорит не только о чуде спасения, 
но и о чуде прозрения сквозь время, о победе над 
этим ранее ограничивающим героя началом.

Переход в финале произведения к будущему 
времени, как уже было отмечено, свои� ствен поэти-
ке цикла в целом, однако теперь речь иде�т именно о 
предвидении. Впервые предсказательное повество-
вание появляется еще�  в пятом стихотворении цик-
ла, «Если родилась красивои� », позже в стихотворе-
ниях «Я не помню, сутки или десять», «Над че�рным 
носом нашеи�  субмарины», «Не сердитесь – к лучше-
му…», «Хозяи� ка дома», «Пусть прокляну впослед-
ствии», «Не раз видав, как умирали». Тексты могут 
рисовать будущее как вероятное (и тогда его описа-
ние вводится условными «если», «может») или как 
неминуемое. Интересно, что в пяти из перечислен-
ных произведении� , кроме «Над че�рным носом на-
шеи�  субмарины» и «Пусть прокляну впоследствии», 
всезнание включает уверенность в собственнои�  ги-
бели. Важно, что ни в одном из этих текстов не за-
острена тема нелюбви, напротив, они описывают 
те редкие периоды, когда героиня благосклонна к 
герою. Можно предположить, что преодоление вре-
мени возможно как раз в стихотворениях, где накал 
сомнении�  и надежд снижен, и герои�  успокоен бла-
госклонностью возлюбленнои� . Но эта уверенность 
требует своеобразнои�  платы – гибели героя. Стихот-
ворения-исключения, в которых отсутствует тема 
смерти, наоборот, не избавлены от любовных со-
мнении� . «Над че�рным носом нашеи�  субмарины» как 
раз исполнено ревнивых подозрении� , и в будущем 
герои�  ручается только за крепость своих чувств: «Я 
удержу тебя». В «Пусть прокляну впоследствии» из-
бавление от трагического финала, очевидно, объяс-
няется тем, что герои�  предвидит окончание любви: 
«Когда ж от наваждения себя освобожу» [11, с. 194]. 
И только в «Жди меня» происходит уникальное со-
единение любовного согласия героев, провидче-
ского срывания покрова неизвестности с будущего 
и уверенности в собственном спасении от смерти. 
Именно эта комбинация в целом частотных в цикле 
мотивов позволяет создать уникальныи�  гармонич-
ныи�  мирообраз, обеспечивающии�  стихотворению 
особыи�  статус внутри цикла, статус воплоще�нного, 
но более недостижимого идеала.

У стихотворения «Жди меня» есть в цикле сво-
еобразныи�  двои� ник, произведение, основанное 
на тои�  же идее спасительного ожидания, – «Я не 
помню, сутки или десять». В не�м, казалось бы, поэт 
уше�л от глубоко личного тона и пытается написать 
о духовном сближении воюющих мужчин и ждущих 
их женщин, т.е. достигает как раз того обобщения, 

отсутствие которого побудило некогда редакторов 
нескольких фронтовых газет («На штурм» и «Крас-
нои�  звезды») отказаться напечатать «Жди меня». 
От «Жди меня» «Я не помню…» отделено только од-
ним текстом − «Маи� ор приве�з мальчишку на лафе-
те», единственным в цикле, где происходит резкое 
расширение проблематики и ценность единства с 
возлюбленнои�  отодвинута всеобщим горем: «Ты 
это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало 
сердца» [11, c. 176]. Не случаи� но Симонов несколь-
ко раз перемещал это стихотворение в цикл «Во-
и� на» и обратно. Кажется, после знаменательного 
«люблю», линия личных страдании�  ослабевает. 
Был намечен инои� , расширяющии�  проблематику 
вектор движения «сюжета», которыи� , однако, не 
был реализован.

«Я не помню…», на первыи�  взгляд, выглядит 
именно как продолжение тенденции к избавлению 
от индивидуалистическои�  замкнутости. Хотя на 
самом деле оно готовит поворот именно к преды-
дущему состоянию неопределе�нности любовнои�  и 
временнои� . Может показаться, что «Я не помню…» 
− это «Жди меня», исполненное хором голосов. 
Тексты роднит мотив спасительного ожидания, но 
здесь сама вера в чудо теряет черты личного мифа 
и подкрепляется коллективным авторитетом при-
мет: «Может врут приметы, кто их знает! / Но в 
Одессе люди говорят…» [11, c. 178]. Однако магиче-
ское деи� ствие получает ограничение, правда впол-
не фольклорное – воспоминание близких защищает 
только три раза. Ослабление связи между воюющи-
ми мужчинами и оставшимися дома женщинами за-
метно уже на уровне ключевого слова: напряже�нно 
безотрывное «ждать» заменяется эпизодическим 
«вспоминать». Корень повторяется в тексте 5 раз, 
приче�м лишь трижды указывает на деи� ствие жен-
щин и сопровождается ироническим замечанием: 
«что вам стоит, вспомнили о нас» [11, c. 178].

Связь мужчин и женщин нуждается в поддерж-
ке и скрепляется ритуальным возлиянием: глаголы 
с корнем «пить» повторяются шесть раз. А.К. Баи� бу-
рин и А.Л. Топорков указывают на ритуальную при-
роду обычая пить за кого-либо, на символическое 
воплощение пьющего в бога, во здравие которого 
изначально совершалось деи� ствие. Позже «взаим-
ность, обратимость угощения проявляется и в том, 
что если сотрапезник пье�т за ваше здоровье, то вы 
обязаны выпить в ответ за него» [15, с. 151]. Возли-
яние в честь любимых совершают мужчины, они же 
обращаются с просьбои�  об ответном жесте: – «Вы-
пеи� те вы тоже…» [11, с. 179], тем самым требуется 
особо утвердить и подтвердить духовную общность 
солдат и ждущих их женщин.

В этом тексте происходит и своеобразное рас-
слоение образов, обнаруживается зазор между 
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реальными возлюбленными и мифопоэтическим 
образом женщины-хранительницы. Лирическии�  
герои�  начинает понимать, что высокая миссия, ко-
торую он взвалил на свою ветреную и непостоян-
ную возлюбленную, не вполне соответствует еи� . 
Во-первых, исчезает безусловная профетическая 
убежде�нность, обеспечивающая силу «Жди меня», 
ее�  ослабляют неоднократные «может быть…». Осо-
бо значима строка, где прямо назван мотив чуда, но 
снова лишь гадательно: «Выпили за свадьбы золо-
тые, / Может, еще�  будут чудеса…» [11, с. 178]. Так, 
проявившись словесно, чудо исчезает как воплоща-
емая категория. Во-вторых, тот идеал, которыи�  ри-
суют солдаты вдали от дома, не похож на реальных 
женщин: «ваши голубые, / Даи�  мне бог увидеть их, 
глаза. / Может быть, они у вас другие…» [11, с. 178], 
но таковыми их принято считать издалека. Ана-
логичная подмена происходит и при восприятии 
мужчин женщинами. И наконец, финал стихотворе-
ния диаметрально противоположен финалу «Жди 
меня». Он также построен на прие�ме последующеи�  
наррации, но мотив спасения заменяется в не�м тра-
гическои�  констатациеи� : «Мы не все верне�мся, так и 
знаи� те» [11, с. 179]. 

Стихотворение «Я не помню…» не относится к 
творческим удачам Симонова, оно внутренне про-
тиворечиво, так как не может реализовать зало-
женную в не�м тенденцию к экстраполяции мотива 
чуда, оно словно наталкивается на некие структур-
ные ограничения, не нарушенные в «Жди меня». 
Эти ограничения обнаруживаются при попытке 
выи� ти за рамки дневниковои�  структуры цикла и 
разрушить оппозицию «мы–они, другие, все». Идея 
преодоления времени, получения разгадки соб-
ственнои�  судьбы было мыслью, глубоко интимнои� , 
возможнои�  в контексте личнои�  темы. Кроме того, 
хотя стихотворение прямо не указывает на возвра-
щение ключевои�  для начала цикла темы нелюбви, 
но подготавливает ее�  возобновление уже в следу-
ющем тексте. Это еще�  больше подче�ркивает значе-
ние «Жди меня» как произведения о личном чуде 
любви, побеждающеи�  время.

Отметим еще�  один текст, связанныи�  с «Я не 
помню…», − «Я пил за тебя под Одессои�  в землян-
ке». Скрепы, связывающие его с предыдущим, оче-
видны: это и географическое единство, и мотив 
ритуального возлияния. Другои�  же скрепои�  он свя-
зан непосредственно с «Жди меня», таким образом, 
три текста составляют внутри цикла некую более 
сплоче�нную целостность. Со знаменитым стихотво-
рением-заклятьем его связывает мотив ожидания, 
но здесь это сакральное чувство профанировано. 
Стихотворение построено на борьбе двух начал: 
ожидания и времени. И теперь последнее выходит 
победителем, налагая ограничения на ожидание: 

«Загадывать на год вои� на нам мешала, / И даже за 
ту, что, как жизнь, мне мила, / Сегодня я пил, чтоб 
сегодня скучала, / А завтра мы выпьем, чтоб завтра 
ждала» [11, с. 186]. Вои� на лишь одна из форм време-
ни, вновь же выдвигает на первыи�  план категорию 
времени сомнение в чувствах возлюбленнои� . Лишь 
уговоры товарищеи�  поддерживают в герое веру: 
«Без спроса на верность тебя обрекли» [11, с. 187]. 
Таким образом, тема ожидания оказывается тесно 
связана с темои�  любви и времени, обретая в однои�  
категории союзницу, а в другои�  соперника.

Через цикл «С тобои�  и без тебя» проходит мо-
тив чудесного свидания влюбленных, души ко-
торых преодолевают расстояние и соединяются 
вместе. К этому сюжету Симонов настои� чиво об-
ращается в стихотворениях «Я, перебрав весь год, 
не вижу», «Когда на выжженном плато», «Дале�ко-
му другу», «Не раз видав, как умирали…», «Я в эми-
грантскии�  дом попал». Приче�м во всех текстах, кро-
ме «Я в эмигрантскии�  дом попал», написанного уже 
после вои� ны, мотив перемещения связан именно с 
женщинои� . Герои�  же нерушимо прикован к фронту, 
которыи� , очевидно, не может покинуть даже мыс-
ленно. Образ чудесного свидания окрашен модаль-
ностью желательности, появляется только в мечтах 
героя. Исключение составляет лишь стихотворение 
«Я, перебрав весь год, не вижу». Герои� , нарушив-
шии�  приказ и взявшии�  в тыл фотографию возлю-
бленнои� , признае�тся: «Казалось, в том же платье 
белом, / Как в летнии�  день снята была, / Ты по кам-
ням оледенелым / Со мнои�  невидимо прошла» [11, 
с. 188]. Снова только «казалось», но это видение, в 
отличие от других свидании� -гре�з, придае�т герою 
силы, является состоявшимся по своим послед-
ствиям. Наме�к на его реальность бросают и послед-
ние строки: «Ту ночь я ночью обрученья / С тобою 
вместе назову» [11, с. 188]. Симонов обращается к 
характерному прие�му амфиболии: «с тобои� » может 
зависеть одновременно от слов «обрученье» и «на-
зову». В последнем случае героиня разделяет па-
мять об этом свиданье, оно оказывается частью и ее�  
жизни. Но столь счастливая реализовавшаяся воз-
можность соединиться через расстояние уже была 
описана, по нашему мнению, в стихотворении «Жди 
меня». Однои�  из гипотез статьи является предполо-
жение, что строчки «Как среди огня / Ожиданием 
своим / Ты спасла меня» [11, с. 175] до сих пор не 
получила должного истолкования. Эта фраза также 
построена на амфиболии. В неи�  проблематизирует-
ся место нахождения женщины: неясно, пребывает 
ли она вдалеке от героя, или же сама оказывается 
среди огня. Предположение, что эта строка содер-
жит наме�к на чудесное свидание, становится убеди-
тельным именно при рассмотрении «Жди меня» в 
составе всего цикла. Такая гипотеза делает понят-
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нои�  и фразу о таи� не, связавшеи�  героев: «Как я вы-
жил, будем знать / Только мы с тобои� » [11, с. 176]. 
Сопоставление с концовкои�  стихотворения «Я, пе-
ребрав весь год, не вижу» («Ту ночь я ночью обруче-
нья / С тобою вместе назову» [11, с. 188]) укрепляет 
это предположение. 

Таким образом, стихотворение «Жди меня», 
прославившее Симонова, деи� ствительно, занимает 
уникальное положение в цикле «С тобои�  и без тебя». 
В рамках внешнего, «эпического», сюжета цикла 
оно выполняет роль ложнои�  кульминации, запе-
чатлевая временную хрупкую уверенность героя 
в том, что его любовь находит отклик в сердце из-
бранницы. Но мощныи�  взле�т чувств, уверенность в 

воплощении чуда и способность прорваться сквозь 
пелену времени не могут быть отменены последу-
ющими перипетиями любовного сюжета. Напро-
тив, стихотворение моделирует ряд ситуации� , име-
ющих циклообразующую роль, хотя и решаемых в 
дальнеи� шем в инои�  модальности. Оно становится 
подлиннои�  кульминациеи�  в сюжете лирическом 
и фиксирует такои�  опыт чувств героя, которыи�  
определит его последующие стремления. Уче�т кон-
текста целого позволяет оценить важность сти-
хотворения «Жди меня» в обнаружении скрытого 
конфликта цикла, конфликта с неопределе�нностью 
времени и судьбы, и в формировании, еще�  только в 
подтексте, мотива чудесного свидания. 
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