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Мне ни к чему одические рати
 И прелесть элегических затей.
 По мне, в стихах все быть должно некстати,  
Не так, как у людей. 
Когда б вы знали, из какого    сора
 Растут стихи, не ведая стыда, 
Как желтый одуванчик у забора,
 Как лопухи и лебеда. 
Сердитый окрик, дегтя запах свежий, 
Таинственная плесень на стене... 
И стих уже звучит, задорен, нежен, 
На радость вам и мне. 

















«Когда в тоске самоубийства…»

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие своё,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берёт ее,—
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.



После революции 1917 года многие русские литераторы предпочли перебраться за 
границу. Многие из них не предполагали, что отныне путь в Россию для них закрыт 
раз и навсегда. Ахматова же, несмотря на возможность уехать из страны, отказалась 
от подобной перспективы. Она не осуждала тех, кто поддался панике и бежал от 
красного террора, и не поддерживала смену власти. Но для себя поэтесса решила, что 
будет до конца со своим народом и со своей родиной вне зависимости от того, какое 
будущее ей уготовано. Осенью 1917 года, пока в России царит неразбериха, и еще нет 
жесткой цензуры, Ахматова публикует стихотворение «Когда в тоске 
самоубийства…», в котором открыто признается в своем намерении остаться в 
России.
Поэтесса не питает иллюзий по поводу того, что происходит с ее родиной, сравнивая 
Петербург с опьяневшей блудницей, которая «не знала, кто берет ее». Ахматова 
предполагает, что и ее собственная жизнь очень скоро превратится в сплошной 
кошмар. Внутренний голос подсказывает ей как можно скорее бежать из России, 
призывая: «Оставь свой край глухой и грешный». Более того, у поэтессы 
действительно есть все шансы неплохо устроиться за границей, где в этот момент 
находится ее супруг, Николай Гумилев. Но расстаться с Россией для нее так же 
невозможно, как и покончить жизнь самоубийством. Поэтому все внутренние доводы 
поэтесса отметает, признаваясь: «Равнодушно и спокойно руками я замкнула слух». 
Она не хочет даже и мысли допускать о том, что можно поступиться собственными 
принципами и предать все то, что ей так дорого. Свой внутренний монолог, 
приписываемый потустороннему голосу, Ахматова называет «речью недостойной» и 
не хочет, чтобы эти слова оскверняли «скорбный дух» ее родины, которую темные 
силы возводят на эшафот истории.





«Теперь прощай, столица»
Теперь прощай, столица,
Прощай, весна моя,
Уже по мне томится
Корельская земля.

Поля и огороды
Спокойно зелены,
Еще глубоки воды,
И небеса бледны.

Болотная русалка,
Хозяйка этих мест,
Глядит, вздыхая жалко,
На колокольный крест.

А иволга, подруга
Моих безгрешных дней,
Вчера вернувшись с юга,
Кричит среди ветвей,

Что стыдно оставаться
До мая в городах,
В театре задыхаться,
Скучать на островах.

Но иволга не знает,
Русалке не понять,
Как сладко мне бывает
Его поцеловать!

И все-таки сегодня
На тихом склоне дня
Уйду. Страна господня,
Прими к себе меня!



«Высокомерьем дух твой помрачен»

Высокомерьем дух твой помрачен,
И оттого ты не познаешь света.
Ты говоришь, что вера наша — сон
И марево — столица эта.
Ты говоришь — моя страна грешна,
А я скажу — твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина, —
Все искупить и все исправить можно.
Вокруг тебя — и воды, и цветы.
Зачем же к нищей грешнице 
стучишься?
Я знаю, чем так тяжко болен ты:
Ты смерти ищешь и конца боишься.русский художник и литератор 
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