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Grodno, Belarus 

Abstract: The article is devoted to the disclosure of the author's strategies in the 

assertion of the Soviet social myth of "kulaks" in the reader's perception based on the material 

of Belarusian literary works about collectivization.  

Keywords: “Polesia Chronicles” by I. Melezh, “Jazep Kruszynski” by Źmitrok 

Biadula, “Paths explored and unexplored” by A. Kulakovsky. 
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Современная русская культура и литература немыслимы без 

творчества российских бардов – авторов и исполнителей своих песен. 

Имена Булата Окуджавы,Владимира Высоцкого, Александра Галича на 

слуху у всех, кто занимается изучением литературы и культуры России ХХ 

века. В этом контексте очень своеобразное и незаменимое место 

принадлежит Веронике Долиной – современному русскому поэту, 

музыканту, автору-исполнителю,переводчику. 

Вероника Аркадьевна Долина родилась в Москве в 1956 году в 

русско-еврейской семье. По образованию – филолог, учитель французского 

языка. Стихи под музыку (песни) начала писать в начале семидесятых, а 

широкая известность к ней пришла в восьмидесятые годы. 

Для понимания произведений В.Долиной важно и её личное 

отношение к авторской песне, непринятие «хорового исполнения» такой 

песни. 

Именно об этом В.Долина говорила при обсуждении проекта «Песни 

века»: Есть вещи, которые устроены интимно, и в биологической жизни 

человека, и в искусстве. Интимно и всё! Это сольное дело. Это разовая 

партия. Это очень высокая ответственность, вот в чем дело. Художник 

стоит совершенно беззащитный, босоногий между небом и землёй... Один. 

В этом его бессмертие и смертность, беззащитность и страховка, чуть ли не 

гарантия. Тоталитарный принцип абсолютно другой, он не то, что 

оркестровый, он хоровой, «стадный», он отрицает, зачёркивает 

mailto:alexpeakok@gmail.com
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ответственность одиночки, снимает с одиночки ответственность. А с 

человека не стоит снимать ответственность, её возлагать надо! [1, с. 23], 

Стихи и песни Вероники Долиной на сегодня, к сожалению, можно 

считать неисследованными. Существуют редкие публикации, которые мы 

встречаем в Интернете, касающиеся проблемы авторского исполнения или 

идейно-тематического содержания песен В.Долиной. Это можно объяснить 

двумя предположениями : с одной стороны, это позиция самой В.Долиной 

– уединенность, небольшие тиражи книг, некая внутренняя интимность её 

творчества, а с другой стороны, это специфика текста Вероники Долиной, 

его искусность и лексическая простота одновременно, его настроенность на 

исполнение под гитару, его ориентация на личные, биографические 

аспекты, соединённые с контекстом мировой культуры,с важными 

историческими события.  

 Песенное творчество Вероники Долиной отличается определенной 

цельностью, которая, задана самим образом лирической героини.  

Особый интерес вызывает весьма широкая палитра мотивов в 

творчестве Вероники Долиной. Это следующие мотивы: а) женщина и её 

судьба (Я неразменная монета, а ты пустил меня по свету, или Не всё же 

мне девчонкой быть); б) сложность отношений между мужчиной и 

женщиной(Он вещать – она верещать, или Вдвоём, вдвоём, вдвоём); в) 

проблема семьи в контексте быта и реалий эпохи (Жизнь была бы иной, не 

такою дурной, или Чертополохом поросли); г) переосмысление в контексте 

истории ХХ века европейского и российского прошлого, особенно 

средневековья (цикл Жанна); д) тема эмиграции и ряд историко-

политических аспектов (например, тема террористического акта в Беслане 

в стихотворении Моя дочка пишет диплом). Совершенно особо в поэзии 

Вероники Долиной представлена еврейская тематика: от извечной 

еврейской тоски о несбывшемся (От субботы и до субботы, быть может, я 

и доживу) до темы эмиграции (Селяви так селяви! Тель-Авив так Тель-

Авив) [2, с. 8],. 

Одна из важнейших мотивов в художественном мире В. Долиной – 

это мотив эмиграции, символически присутствующая в песне Серой 

Шейки, которую написала Вероника Долина в 1979 году. Данное 

стихотворение посвящено именно еврейской эмиграции из Советского 

Союза.  

Еврейский дискурс Песни Серой Шейки имплицитно сосредоточен 

сразу в нескольких ключевых образах: семьи, перебитого крыла, лютой 

зимы, злых лисиц, а также в драматической реплике в финале песни –

«пускай меня лисы съедят».  

По своей внутренней организации текст представляет собой монолог-

исповедь лирической героини – Серой Шейки:  

 Какие тут шутки, 
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когда улетает семья? 

Последствия жутки – 

об этом наслышана я. 

Судьба не копейка! 

Мне попросту не повезло. 

Я Серая Шейка. 

И мне перебили крыло. 

Семья улетает. 

Прощайте, прощайте, семья! 

Меня угнетает, 

Что сестры сильнее, чем я. 

– Взлетай, неумейка! – 

мне эхо с небес донесло. 

Я Серая Шейка. 

И мне перебили крыло. 

Гляжу близоруко, 

гляжу безнадежно во мглу. 

Но я однорука 

и, значит, лететь не могу. 

– Счастливо, счастливо! – 

кричу я вдогонку семье. 

Тоскливо, тоскливо 

одной оставаться к зиме. 

Тоскливо и жутко 

готовиться к лютой зиме. 

Последняя утка! 

Последняя утка на этой земле… 

– Судьба не копейка! – 

мне здешние птицы твердят. 

Я Серая Шейка. 

Пуская меня лисы съедят[3, с. 49], 

Композиционно текст Вероники Долиной состоит из четырех строф.  

Первая строфа сразу выводит на первый план главную проблему, 

определяющую переживания лирической героини: «Какие тут шутки, 

//когда улетает семья?» – героиня как бы авторепрезентирует себя в этой 

строке. Далее встречаем интертекстуальный образ «судьбы-копейки» – 

аллюзию на известный в блатном фольклоре фразеологизм «Судьба – 

индейка, а жизнь – копейка» [3, с.52 ],. 

Трагическая обреченность Серой Шейки усиливается при прочтении 

текста В. Долиной в социально-политическом контексте, а именно в 

ситуации эмиграции евреев из Советского Союза в Израиль: остаться в 

стране, не улететь со стаей, значит погибнуть или быть арестованным, на 
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что намекает лирическая героиня в строках: «Последствия жутки – // Об 

этом наслышана я». Заканчивается первая строфа стихотворения также 

собственно авторепрезентацией – «Я Серая Шейка, // и мне перебили 

крыло». Интерпретационный горизонт этих строк широк: от трагического 

заявления о своей немощной судьбе до констатации социальных 

конфликтов. Метафорическое выражение «мне перебили крыло» 

дешифруется как «мне не дают летать, то есть не дают жить так, как хочу, 

как мне положено природой». 

Во второй и третьей строфах переживание по поводу неизбежного 

расставания-прощания с семьей усиливается: «Семья улетает. // Прощайте, 

прощайте, семья! // Меня угнетает, // Что сестры сильнее, чем я». 

Центральный образ произведения – это образ улетающей семьи, с 

которой расстается Серая Шейка, этот образ в определенном смысле 

противопоставлен героине. На протяжении всего текста она ведет диалог со 

своей семьей (стаей), в исповедальном ключе излагая его слушателям: 

«Какие тут шутки, // когда улетает семья» чередуется со словами 

отчаяния: «Счастливо, счастливо! // Кричу я вдогонку семье. // Тоскливо, 

тоскливо // одной оставаться к зиме» [3, с. 56],.  

Разрыв с семьей символизирует разрыв со своим народом и, в 

конечном счете, на более общем уровне – разъединение двух судеб, 

индивидуальной (личной) и социальной (общенародной). Еврейская 

традиция знает два типа семьи: 

Большая и малая семья. Большая семья, по словам исследователей, 

«представляла родственный союз индивидуальных семей»[4, с.67 ], в 

отличие от обычной малой семьи.  

Таким образом, в произведении В. Долиной мы имеем дело с двойной 

символикой: история конкретной утиной стаи может представлять и образ 

отдельной семьи, и образ судьбы русского еврейства.В последней, 

четвертой, строфе актуализируется мотив одиночества и некоей 

избранности (характерные творчеству В. Долиной):«Последняя утка на 

этой земле». Здесь же вновь звучит рефрен «Судьбане копейка!» 

 В финале произведения – полная безнадежность («Пускай меня лисы 

съедят»), которую опять же следует рассматривать в контексте советских 

реалий семидесятых-восьмидесятых годов XX века. Отдельно отметим, что 

для творчества В. Долиной весьма характерен подобный прием иносказания 

с использованием сказочных мотивов и образов, проецирующихся на 

современные ситуации и судьбы лирических героев ее стихотворений. 

 
Список использованной литературы 

1. Долина Вероника Аркадьевна http://top4top.ru/sergmirov/posts/6725 (15.10.2010) 

2. Лидия Гинзбург. О лирике. Ленинград 1974, с. 8.  

3. Вероника Долина, Бальзам. Москва 2000, с. 228-229. 

4. Семья в: Еврейская энциклопедия. Том 14. Москва1991, с. 154. 



Нургалиевские чтения–XIII. Том 1   14-15 марта 2024 г. 

320 
 

 

Аннотация: В данной статье идейно-содержательная часть песенной лирики 

Вероники Долиной, где особое внимание уделяется лейтмотиву эмиграции, 

присутствующей в песне Серой Шейки, посвященной еврейской эмиграции из 

Советского Союза в Израиль. 

Ключевые слова: мотив, образ, судьба, символика, лирический герой. 
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Афганская война 1979-1989 гг. стала войной «необъявленной», 

«странной», она замалчивалась государством, её причины и цели были 

непонятными для людей, а участникам боевых действий приходилось 

воевать не только с моджахедами, но и с мирными жителями, а после, в 

мирное время, бороться за признание своих прав. Не случайно критик А. 

Агеев назвал войну в Афганистане «незаживающей раной нашей ближней 

истории», о которой «сказано так много военно-патриотической неправды 

и полуправды, оскорбляющей и погибших, и вернувшихся» [1, с. 23], 
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