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Словно песчинки береговые,
Легким взметенные ветерком,
Милые, тёплые и живые —
Их не собрать уже никогда.

Так и мгновенья, что расточил ты,
Уж никогда не вернутся вспять:
Избороздят морщинами щеки,
И лишь тогда пожалеешь горько,
Что не сумел их в горсти удержать!

Габриеле Шаулите

ИСПЕЙ ВОДИЦЫ...

Испей водицы из моих ладоней
Козлёночком не станешь
Никто не становится жертвой богам
Если сам себя не пообещал
Если сам себя не околдовал
А такое бывает

Так сойди с ума разок 
на единственный денек

И тогда научишься молиться

Витаутас Лукшас

КОМОЧЕК

Выйди — и почувствуешь, 
как говорит с тобой

Комочек мёрзлой почвы.
Как теплятся в нём тёплые надежды,
Как дышит он с твоим 

дыханьем вместе!

Озябшего его ты подними,
Согрей в горсти — 

но он к земле стремится.
В нем крохотный росток уже встаёт,
В земную глубину стремится корень.

Перевод с литовского 
Елены Печерской

Валентина Ефимовская

БЛАГОДАРЕНИЕ ЖИЗНИ

О поэзии Войислава Караджича
(по публикациям в журнале «Родная Ладога»)

Сербский поэт, литерату-
ровед, переводчик Войис-

лав Караджич — автор 9 поэтиче-
ских сборников и 2 философских 
книг-размышлений — известен в 

мире, любим на родине. Его твор-
чество популярно, признано чи-
тателями, оценено критиками,  
о чем свидетельствуют литератур-
ные награды, звание лучшего поэта 



2020 г. за сборник «Открытыми гла-
зами» в конкурсе объединения пи-
сателей Черногории, где Войислав 
проживает в городе Никшиче. У него 
устоявшая слава, к нему постоянный 
читательский интерес как к поэту 
лирическому и одновременно фи-
лософскому, как к автору смелому в 
суждениях и оценках современного 
мира, как к художнику, запечатле-
вающему вечный наш мир в новых 
образах и традиционных смыслах. 
Войислав Караджич — певец люб-
ви во времена господства вражды, 
он апологет красоты бытия, кото-
рая сегодня подвергается не только 
искажению, но и уничтожению. Его 
лирический герой защищает цен-
ности своего мира признанием ему 
в любви, через осмысление его не-
достатков, позволяющих тьме на 
время затмевать свет и приближать 
человечество к судному часу. На-
поминая: «судный час на планете 
наступит», поэт показывает, как, из-
меняя отношение к жизни, можно 
его отсрочить посредством сбереже-

ния целостности и гармонии бытия. 
«Если тебя дождь орошает — // Рас-
крой ему душу. // Если тебя солнце 
разбудит — // Открой ему очи. // Если 
родник призывает — // Напейся. // 
Если снежок порошит — // Подру-
жись с ним. // Коль судьба тебя вяжет 
узлами — // Смотри, не запутайся. // 
А когда нежность нахлынет — // Рас-
цвести из бутона позволь ей!» 

Особенности художественного 
почерка поэта можно видеть в прин-
ципах его поэтики, отличающейся 
музыкальностью, отсутствием жест-
кой конкретики образа, что отсыла-
ет к творчеству русских классиков, 
к стихам романтиков, таких как, 
например, как А. Апухтин. Неосяза-
емой образностью стихов Войислав 
Караджич доверяет читателю до-
мыслить поэтическую картину само-
стоятельно, что требует от читателя 
более вдумчивого, пристального 
прочтения поэтического текста, вов-
лекающего в сотворчество. Для по-
нимания стихов Караджича от чита-
теля требуется более сильный эмо-
циональный настрой, открытость 
души, катарсисные переживания.  
И они приходят, так как автор гово-
рит о том, что важно каждому из нас, 
говорит выразительно, образно. Он 
заставляет восхищаться природой, 
величием героических поступков 
людей, а также возмущаться нагне-
тающейся хаотизацией мира, след-
ствием оскудения сердечной любви. 

Любовь в различных образах — 
главная героиня поэтического мира 
Войислава Караджича. Так, напри-
мер, страстны, трепетны слова о 
любви чувственной, состоявшейся в 
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жизни поэта: «Если ты не придёшь, 
станут дни друг на друга похожи, 
// Разорвётся звезда из рубина на 
сотню долей, // А рыдание арфы ду-
шевную рану умножит // Так, что 
жалобно вздрогнет земля от печали 
моей!... // Раздробится тогда на ку-
ски всё, что с нами случилось…»

Но есть у любви и другие ипоста-
си. Любовь к славянскому отечеству, 
к древней отцовской православной 
вере, к событиям отечественной 
истории. Хотя об этом сокровенном 
чувстве поэт говорит метафориче-
ски, не называя объекты любви, он 
проясняет своё отношение опосре-
дованно, через понятия веры, нрав-
ственности, красоты. Воспринимая 
реальность зримо, во всей ее полно-
те, поэт отношение к ней выражает 
иносказательно, через образы не-
зримого мира, с состраданием серд-
ца, болящего от греховности челове-
ка, от непонимания им возможного 
совершенства: «Не подавляй шаг 
мой // Чтобы стезя не забыла меня 
// Не кроши кругозор мой // Чтоб не 
укоротился белок дня // Руки мне не 
протягивай // Если к добру не приве-
дёт // Боль мою не трогай // Она меня 
греет // Не наступай ногою на семя 
моё // Чей-то голод его ищет // Межи 
мои не разбирай // Обнимаю с ними 
новые утра!»

Парадоксально, но читатель, ощу-
щая жаркое дыхание поэтических 
образов, верит и чувствует — боль 
может согревать. Если эта боль все-
понимающего сердца, возмущённо-
го насильственным зомбированием 
человека, ослепляемого и вовлекае-
мого в мир, где правят золото и зло: 

«Предлагают нам стать слепыми // За 
крошечную подёную плату // Мерзо-
сти нам готовят // В бездну толкают 
нас // Грозят нам зимой колючей // 
Чтоб обнажить под голыми небеса-
ми // Единодушия нашего шум укро-
тить // Задать нам шаг Голгофы // И 
сбросить нас с Креста».

Крест для поэта не просто архаич-
ный образ христианства, теряющего 
духовное содержание в секуляризи-
рующейся Западной Европе, но сви-
детельство наследственной веры по-
эта, символ его собственного духов-
ного опыта, его личное достояние. 
То, что указывает путь и даёт силы 
преодоления: «Я строю церковь — 
вбиваю семь опор, // Чтоб в небе-
са вознёся мой собор! // Чтоб кре-
стился в ней тремя перстами // Мой 
род и те, кто породнились с нами! //  
Я строю церковь из сплошного све-
та // Молитвенного прадедов завета! 
// Из православной боли христиан // 
Чтоб был мой род любовью осиян! // 
Чтоб вере моих предков подражать, 
// Готов я всё имение раздать!»

Как золотые нити прошивают 
церковные покровы, так библейские 
образы пронизывают поэтическое 
полотно Войислова Караджича. Он 
не создает стихи как детализован-
ные картины материального мира, 
но, исследуя взаимообусловленность 
явлений, через известные предосте-
режения Божьего Завета показывает 
непреложное метафизическое осно-
вание жизни: «Тебе могут сниться 
сладкие сны // И всё-таки будешь 
прикован к бессоннице // Можешь 
надышаться ладаном // А веру дья-
вольски подкопаешь // Можешь за-



владеть всеми богатствами // И на-
последок остаться на голой целине».

Поэт в наблюдаемом мире не 
только видит невидимое, но убеди-
тельно передает это поэтическими 
образами, призывая присоединить-
ся к наблюдениям и всех читателей. 
Он, переживший оккупацию и на-
сильственный раздел родной земли, 
знающий от предков об ужасах ми-
ровой войны, может себе позволить 
и предостерегать, и просвещать, и 
поучать молодое поколение. Его на-
ставления воспринимаются не как 
урок, но как исповедь, ведь автор 
говорит от духовного знания, от ум-
ного сердца о том, что сам пережил 
и выстрадал. И поэтому, наверное, 
так тревожна и важна в его поэзии 
мысль Достоевского о слезе ребён-
ка: «Премудрый Сиоран // И мудрый 
Лао Цзы, // И ты, Конфуций, // Види-
те ли вы, // Как голова кружится // От 
безвременья? // И ясновидец гордый 
Достоевский, // Скажи, висит ли всё 
ещё слеза // Ребёнка на тщете пусто-
го дня?»

По-прежнему детская слеза сим-
волизирует времена безблагодат-
ные, жестокие. Но своей поэзией 
поэт ищет и предполагает трудное 
решение трудного вопроса, постав-
ленного великим русским писате-
лем. Помня евангельские слова — и 
мир, и меч соседствуют на земле, 
Войислав Караджич с христиан-
ским смирением осознает высшие 
абсолютные ценности и благодарит 
жизнь и за её дары, и за посылаемые 
испытания в классическом, про-
граммном стихотворении «Благода-
рение»: «Спасибо, Пречистая мать, 

за любовь, // Что грудным молоком 
ты кормила, // Зарею меня обернув-
ши, чтоб к свету нашёл я дорогу. // 
Судьбина, спасибо тебе за подарен-
ный посох, // Я счастье своё им на-
щупал. // Хвала тебе, Пастырь, ты 
стадо моё караулил, // Овец охраняя 
от пасти несытой волчицы. // Хва-
ла тебе, солнце, ты мне продолжало 
светить, // Даже если терял я наде-
жду… // Спасибо молитве моей не-
устанной, // Она не позволила ночи 
морозной настать. // Любви же спа-
сибо за эту пыльцу золотую, // Кото-
рой она осыпала мой жаждущий рот. 
// Хвала тебе, белое утро, я вместе с 
тобой собираюсь // Вкусить полноту 
своих дней. // А тебе, песня, спасибо 
за лёгкие вёсла, // Я грёб ими и не 
захлебнулся».

Однако Войислава Караджича 
нельзя назвать поэтом нескольких 
тем или только нравственных ис-
каний. Его художественные поиски 
выходят за пределы, очерченные 
традиционной европейской лите-
ратурной школой. Он свободен в 
широком творческом поиске, осо-
бенно в лирико-философской, худо-
жественно-тонкой, можно сказать, 
графической поэзии. Возвышенная 
поэтизация, эмоциональность, при-
сущая многим стихам Караджича, 
сообщается с образно-временной 
традицией японских хокку. Но это 
не просто подражание или совер-
шенствование приемов мастерства, 
это преображение древней культуры 
Востока с ее созерцательностью, с 
темой одиночества в произведениях 
нашего времени, которому прису-
ща собственная философия жизни и 
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времени. Известно: японские хокку 
также своего рода религиозная по-
эзия, она, избегающая оценочных 
слов, выспренних образов, транс-
формированная до аналогии ми-
молётности, отражает постоянную 
изменчивость бытия, призывает к 
осознанию ценности каждого мгно-
вения жизни. Поэт прибегает к эле-
ментам восточной культуры не ради 
красивости и оригинальности, но 
для усиления смыслов использует 
эту древнюю форму, фокусирующую 
извечный поиск ценностных основ 
человеческой жизни, выявляющую 
связи личности с миром внешним и 
миром внутренним. Например, в ис-
течении дыма из трубы поэт видит 
ток времени: «Как сухое прочистит-
ся трубы горлышко // Из чёрных лёг-
ких // Потекут в небо чистые гласные 
// Дым в лазурь провожая // Косын-
кою невозврата».

Тема бренности жизни, конеч-
ности бытия в творчестве Войисла-
ва Караджича не имеет сюжетного 
развития, но обладает условностью 
гравюры. Незаполненный образный 
фон, минимальная детализация за-
ставляет читателя сконцентриро-
ваться на главном, услышать ритм, 
проследить сердцем сущностные 
связи: «Птичка разбила вазу // Неча-
янно. // Хотела быть наедине с цве-

тами // Прежде, чем наступит // Прах 
золота осени!» 

Но осознание неизбежности пра-
ха золота осени и золота как такого 
не удручает читателей стихов Вой-
ислава Караджича, потому что это — 
оптимистичное творчество. Поэт 
утверждает и доказывает — нескон-
чаемо пение жизни: «Пою, пока со-
ловьи не выпьют // Последние капли 
безмолвной синевы. // Пою, пока во 
мне не захлебнутся зори // И не за-
стынут слова в горле… // Пока во мне 
роятся улыбающиеся солнца, // Пока 
не растают все сугробы снега, // Пока 
не ослепнет ненависть мира. // Пою 
до тех пор, пока над ветками олив // 
Целуются голуби мира!» Поэт песней 
ослепляет и изгоняет из мира не-
нависть. Этой песней он убеждает: 
неискоренима красота, неизбывна 
любовь. Плачущего ребёнка может и 
должен утешить добрый человек, ос-
лабив энергию зла. Невозможно по 
прихоти людской «ум возвышенный 
лишить полёта», «запретить мечтать 
живому сердцу и рассвет сентябрь-
ский отменить». И много тому спо-
собствует поэзия Войислова Карад-
жича, который изысканным слогом 
благодарит жизнь, всеохватным взо-
ром любуется ею и честным сердцем 
бесстрашно её защищает. 

Санкт-Петербург


