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ОТ СОСТАВИТЕЛ Я

Александра Николаевна Березина (1902–1973) работала над своими воспо-
минаниями и сочиняла свои эпиграммы в античном размере в 1960-e гг. После 
нашего знакомства  — через Аристида Ивановича Доватура, у которого Бере-
зина в 1920-e гг. недолго училась в славном Институте истории искусств — я 
составил ее стихи в сборник, который еще при жизни автора представил людям, 
так или иначе связанным с кафедрой классической филологии ЛГУ. Работу над 
воспоминаниями Александра Николаевна не завершила, но тщательно пере-
писанные своей рукой и особым «чертежным почерком» тексты мне передала. 
После ее заранее намеченного ухода из жизни эти материалы остались у меня 
с наказом способствовать их публикации в той форме, в какой это окажется 
возможным. В 1970-e  гг. воспоминания Березиной читали перепечатавшие их 
на пишущей машинке студентки из любопытных к новому тартуских русистов, 
а еще редакторы нескольких ленинградских журналов, которых  — вопреки 
моим ожиданиям — заинтересовать ее текстами не удалось. Эпиграммы были 
опубликованы впервые в альманахе «Древний мир и Мы» (вып.  1, 1997), 
а к изданию воспоминаний случилось подойти только теперь.

В моей заключительной статье собраны те сведения о жизни автора, кото-
рые удалось выявить из разных источников и которые не безразличны для по-
нимания как прозаических воспоминаний, так и эпиграмм. Там же излагаются 
мои размышления о природе и жанре самих воспоминаний и стихов Березиной 
и рассказывается о том, как складывалась судьба публикуемых здесь текстов.

Наряду с любопытными штрихами об укладе жизни у берегов Финского за-
лива в слегка беллетризованных, но в основном аутентичных воспоминаниях 
большую ценность представляет собой замечательно подробное описание шко-
лы В.  П.  Кузминой  — педагогического эксперимента петербургских бестуже-
вок, заметного даже на фоне расцвета русской педагогики в начале XX  столе-
тия. Яркие описания посвящены Сибири, в особенности Иркутску, где кроме 
сцен времен Гражданской войны важную часть составляют наблюдения автора 
за бытом и психологией людей духовного сословия (семья ее матери); большое 
место и в этой части занимают рассказы о жизни учащейся молодежи и о при-
мечательных наставниках того зыбкого времени.

Поздние стихи  — эпиграммы, собранные в сборник «Голос веков»,— за-
вершают классически уравновешенное осмысление горького жизненного 
опыта Березиной, любопытным образом взаимодействуя с ее прозой. В фор-
ме «антологической» эпиграммы выразилось не столько желание Александры 
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Николаевны заглянуть в жизнь древних (оно у нее было), сколько потребность 
описать русскую действительность середины XX  столетия глазами античного 
человека и под знаком классической стилистики — попытка, предпринятая ею 
в духе художественных исканий революционного времени, смелая и по-своему 
убедительная. 

Кроме текстов в этой книге воспроизводятся некоторые рисунки Березиной, 
тематически опирающиеся на ее автобиографический опыт. Работы эти возник-
ли ранее читаемых в этом томе текстов, когда она еще держалась того, что она 
художник-график, желающий приложить свое искусство к собственной биогра-
фии. Получилось, правда, что не текст поясняет положенные в основу рисунки 
художника, а, скорее, рисунки показывают, как в детстве ей виделось то, о чем 
впоследствии она рассказала словами. Читатели сами решат, насколько занима-
тельны для них художественные опыты А. Н. Березиной. Думается, что она дает 
емкое представление о той неповторимо большой сцене, на которой в пору ее 
юности происходили разительные исторические перемены.


