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Аннотация. В статье предпринимается попытка анализа «американского» в поэзии Уолта Уитмена на 
материале его программной поэмы «Песня о топоре» (“Song of the Broad-Axe”). Актуальность исследования 

обусловлена значением Уолта Уитмена для мировой литературы, а также недостаточной изученностью 
«американского» в его творчестве. Кроме того, «Песня о топоре» ранее комплексно не изучалась с точки зрения 
онтологических основ «американского». В работе делается вывод о том, что, находясь в поиске онтологических 
оснований недавно возникшей Америки, поэт обращается к природным, докультурным, началам – дереву, металлу, 
которые, обрабатываемые человеком, превращаются в художественном мире поэмы в мифологизированный образ 
топора – универсального орудия, с помощью которого строится Новый мир. Топор в «Песне о топоре» выступает 
универсальным инструментом творчества, способным создавать материальные и нематериальные образы 
идеального локуса, Америки, а также американцев, граждан этого Нового мира, – людей смелых, свободных, 
независимых, творческих, предприимчивых, титанов, совершенных физически и морально, соединяющих в себе 
мужское и женское, пионеров, открывающих новые земли, людей, находящихся в становлении, беспрестанном 
движении вперед, которые в поэме, как и во всем творчестве Уитмена, выходят на уровень всеобщего, становясь 
людьми планетарного масштаба, гражданами мира. Топор, являясь воплощением привезенных из Европы 
ценностей, потерявших на новой земле свою европейскость, становится в поэме символом Америки, национальной 
мифологемой молодой нации, не имеющей ничего общего с дряхлой и порочной Европой.
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Введение. Исследуемая нами по-
эма Уолта Уитмена «Песня о топоре» 

(“Song of the Broad-Axe”) из последнего из-
дания «Листьев травы» (“Leaves of Grass”) 
1892 г. впервые была опубликована в 1856 г. 
под названием «Поэма о топоре» (“Broad-Axe 
Poem”) и получила свое настоящее имя в 1867 
г. «Песня о топоре» не раз переписывалась 
поэтом, в результате чего в последней своей 
редакции она, по словам А.Х. Розенфельда, 
стала «слишком запутанной мешаниной тем 
и проблем, не позволяющей в одной работе 
проанализировать все ее аспекты» [Rosenfeld: 
354]. Действительно, ученые, посвящающие 
работы «Песне о топоре», анализировали 
совершенно разные стороны произведения: 
так, М.О. Мендельсон, рассматривая скорее 
политические, а не эстетические аспекты по-
эмы, видит в ней призыв к мятежу, борьбе за 
«правое дело», каранию всех неправых. Как 
утверждает исследователь, американцы об-
ретут величие только тогда, когда они будут 
развиты духовно и полностью свободны от 
гнета (см.: [Мендельсон: 156, 160]). Как отме-
чает Т.Д. Венедиктова, центральным в «Песне 
о топоре» является творческое начало: Уит-
мен любуется Человеком Строящим, строя-
щим в широком смысле, и прежде всего фор-
мирующим самого себя. Высший результат 
такого строительства – Демократия, «мудрый 
закон “космоса”, воплощенный в человече-
ском общежитии» [Венедиктова: 70–72]. Дж. 
Миллер рассматривает топор с религиозной 

точки зрения как «сложный символ, обозна-
чающий одновременно индивидуальность и 
равенство, разобщенность и сплоченность, 
личность и народ», участвующий в поэме в 
развертывании идеи «мистической эволю-
ции [mystic evolution]» Америки [Miller: 90]. 
А.Х. Розенфельд анализирует поэму с точки 
зрения психоанализа З. Фрейда: по мнению 
ученого, образ топора в поэме связывается 
в первую очередь с идеей любовного едине-
ния мужчин (“adhesiveness”), что и является 
воплощением Америки (см.: [Rosenfeld]). Не-
смотря на то что «Песня о топоре» была на-
писана почти два века назад, она до сих пор 
до конца не исследована и ранее комплексно 
не изучалась с точки зрения онтологических 
основ «американского».

В данной работе, также не претендующей 
на всеохватность, мы рассмотрим разверты-
вание в поэме «Песня о топоре» тематиче-
ского образа топора, неразрывно связанного 
здесь с «американским». При исследовании 
поэмы мы опирались на классические рабо-
ты по методике анализа поэтических текстов 
и работы, посвященные «монографическому» 
анализу отдельных стихотворений [Гаспаров 
1997, 2012; Лейдерман; Лотман 1972, 1996; 
Сильман; Анализ одного стихотворения].

Авторский замысел. Топор в «Песне о 
топоре», как Уитмен намекает уже в первой 
главе поэмы, в сознании американцев явля-
ется сложным, наполненным множеством 
смыслов символом: “long varied train of an 
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emblem” [Whitman: 331] [«длинный ряд еди-
ного символа»]1. В первую очередь, символом 
Америки. Идея поэмы долго продумывалась 
Уитменом, что можно увидеть в его заметках, 
сделанных еще до публикации первого изда-
ния «Листьев травы» 1855 г., где Уитмен ста-
вит себе следующую задачу: «Сделать топор 
символом Америки, способным заменить 
орла» [Notes and Fragments: 33]. Таким обра-
зом, авторская интенция Уитмена – создать 
новый, более точно выражающий истинную 
природу американцев, символ Америки, на-
полнив его своими мировоззренческими 
установками.

Композиция. «Песня о топоре» построена 
на развитии и трансформации тематическо-
го образа топора, ее лирическая композиция 
может быть определена как композиция гра-
дации. Поэма разделена на двенадцать глав, 
каждая из которых является новой ступенью 
в развитии центрального образа. Сюжет-
ное построение поэмы подчиняется лири-
ческой композиции: в ней можно выделить 
две части, эмпирическую и обобщающую, 
философскую. Эмпирическая часть начина-
ет поэму (главы I–II), затем на протяжении 
всех остальных глав эмпирическая и обоб-
щающая части перемежаются, причем серия 
обобщений, впервые в поэме возникающая 
в конце третьей главы, на протяжении всего 

произведения нарастает в своей значитель-
ности. С каждой главой лирическое напря-
жение усиливается и в итоге заканчивается 
смысловым пуантом, обобщающим все фи-
лософские размышления о топоре и его свя-
зи с образом Америки. Приводимые Уитме-
ном эмпирические факты и подробности не 
столько излагаются, сколько «излучаются» 
переживающим субъектом. Сюжет, таким 
образом, развертывается отраженно, через 
переживания лирического «я».

Первая глава. В первом строфоиде пер-
вой главы, являющемся лирическим зачином 
поэмы, топор олицетворяется, на что указы-
вают эпитеты “shapely” (‘привлекательный, 
обычно о теле’), “naked” (‘обнаженный’), 
“wan” (‘бледный и уставший, обычно о лице’), 
а также персонифицирующие метафоры, 
оживляющие топор: “head from the mother’s 
bowels drawn” [«голова из утробы матери 
извлечена»], “wooded flesh and metal bone” 
[«деревянная плоть и металлическая кость»], 
“limb only one and lip only one” [Whitman: 
330] [«конечность одна и губа одна»]. Первая 
сравнивает топор с ребенком, появившимся 
из утробы матери, остальные указывают на 
то, что топор обладает человеческими орга-
нами – плотью, костью, конечностью и гу-
бой. С помощью метафоры “organ”, имеющей 
двойственное значение, ‘óрган’ и ‘оргáн’, Уит-

 1 Здесь и далее – перевод «Песни о топоре» мой. – Е.П.
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мен еще больше усложняет природу образа 
топора, сравнивая его одновременно с чело-
веческим органом и с музыкальным инстру-
ментом. Также уже в первом строфоиде вво-
дится тема слитности топора с природой, его 
неотделимости от нее. Металлическая часть 
с помощью метафоры “gray-blue leaf ” [«серо-
голубой лист»] окрашивается в серо-голубой 
цвет и приобретает природную форму ли-
ста, а образ рукояти связывается с образом 
дерева, извлекаемым из метонимии “helve 
produced from a little seed sown” [Whitman: 
330] [«рукоять сделана из маленького по-
саженного семени»], где “seed sown” [«поса-
женное семя»] означает уже его конечное со-
стояние – дерево. Образ дерева, один из цен-
тральных образов поэмы, вкупе с образом 
металла (два материала, из которых сделан 
топор) определяют появление всех других 
деревянно-металлических образов, состав-
ляющих ассоциативный фон, придающий 
необычайную смысловую емкость и глубину 
лирическому образу Америки, символом ко-
торой в этой поэме выступает топор.

Кроме того, в первой главе Уитмен ис-
пользует синестезию1. Образ топора, соз-
даваемый Уитменом, пробуждает межчув-
ственное воображение реципиента, апелли-
руя к зрению (цветовой эпитет “gray-blue”, 

эпитеты “shapely”, “naked”, “wan”, “strong”, от-
носящиеся к форме и облику топора), ося-
занию (“wooded flesh”, “metal bone”), слуху 
(“dabs of music” [«удары музыки»], “fingers of 
the organist skipping staccato over the keys of 
the great organ” [Whitman: 330–331] [«паль-
цы органиста, выстукивающего стаккато на 
клавишах большого органа»], вызывающие 
звуковые ассоциации прерывистого, повто-
ряющегося стука топора, превращающего-
ся в орган). Стук топора отчетливее всего 
слышен в первом строфоиде первой главы 
– единственном строфоиде поэмы, написан-
ном четырехстопным хореем, почти без от-
ступлений от размера. Каждый стих первого 
строфоида заканчивается мужской клаузу-
лой, что еще больше подчеркивает ассоциа-
цию с прерывистыми и резкими звуками уда-
ров топора. 

Звуковая инструментовка играет важную 
роль в этой части поэмы: все стихи первого 
строфоида имеют одну консонансную риф-
му (“wan – drawn – one – sown – upon – on”). 
Кроме того, первый, пятый и шестой стихи 
– один стих, начинающий строфоид, и два 
заканчивающих его стиха – связаны одной 
ассонансной рифмой (“wan – upon – on”). 
Появление рифмы, а также регулярное че-
редование ударных и безударных слогов в 

 1 Под синестезией вслед за Т.Э. Никитиной мы понимаем «явление восприятия, когда совмещаются ощущения 
разных органов чувств» [Никитина].
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лирическом зачине поэмы Уитмена является 
«минус-приемом», который подготавлива-
ет читателя к серьезным философским раз-
мышлениям, намеченным далее (начиная со 
второго строфоида первой главы) и излагае-
мых верлибром – инструментом, с помощью 
которого Уитмен вскрывает глубины бытия, 
погружается в природу «американского». 

Вторая глава. Во второй главе поэмы 
Уитмен применяет характерные для него 
синтактические конструкции: анафору, свя-
зывающую каждый стих главы, синтаксиче-
ский параллелизм, каталогизацию. Анафора 
“welcome” (‘добро пожаловать’) начинает 
первые одиннадцать стихов, “lands” (‘земли’) 
завершает строфоид. 

Перечисляя, казалось бы, «все суще-
ствующие в мире земли [all earth’s lands]» 
[Whitman: 331], Уитмен ограничивается, од-
нако, полезными ископаемыми и сельскохо-
зяйственными культурами, которые можно 
найти на территории США, тем самым ставя 
знак равенства между Америкой и всем ми-
ром. Строфоид заканчивается суммирующей 
все данные в нем бесконечные перечисления 
строкой “Lands of iron – lands of the make of 
the axe” [Whitman: 331] [«Земли железа – зем-
ли, где создается топор»], указывающей на то, 
что нет ничего лучше земель, где добывается 
железо и производится топор – самое важное 
орудие человека из всех существующих. 

Третья глава. Третья глава также пред-
ставляет собой каталог, связанный синтак-

сическим параллелизмом и анафорой “the”, 
начинающей почти каждый стих самого 
длинного строфоида в этой поэме. В ней Уит-
мен, отталкиваясь от образа топора, который 
появляется уже в первом стихе главы (“The 
log at the wood-pile, the axe supported by it…” 
[Whitman: 331] [«Чурбан в груде поленьев, 
топор воткнут в него»]), начинает разматы-
вать клубок образов, бесконечно всплываю-
щих в потоке сознания ассоциаций, связан-
ных с топором и одновременно с Америкой.

В образно-смысловом отношении лири-
ческий сюжет главы можно разделить на не-
сколько частей. Глава начинается с прибытия 
колонизаторов в Северную Америку: Уит-
мен использует древний топос плавания по 
океану, связанный в поэме с пересечением 
границы между мирами (Старым и Новым 
Светом) – предприятием опасным, сопрово-
ждаемым штормом, ведущим к переменам, 
к новой жизни, к новому возрождению. От-
крываемый переселенцами первозданный 
мир в первую очередь ассоциируется у поэта 
с деревом (“The sentiment of the huge timbers 
of old-fashion’d houses and barns”):

<…> The thought of ships struck in the storm and 
put on their beam ends, and the cutting away of masts,

The sentiment of the huge timbers of old-fashion’d 
houses and barns,

The remember’d print or narrative, the voyage at a 
venture of men, families, goods,

The disembarkation, the founding of a new city,
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The voyage of those who sought a New England and 
found it… 

  [Whitman: 331]

[<…> Мысль о кораблях, попавших в шторм и 
опрокинутых им, срубание мачт,

Ощущение огромных бревен старинных домов 
и амбаров, 

Запомнившиеся гравюра или рассказ, плавание 
наугад мужчин с семьями и скарбом,

Высадка на сушу, основание нового города, 
Плавание тех, кто искал Новую Англию и нашел 

ее…] 

Топосы путешествия и создания нового 
мира, которые также заметны в этой главе, не 
менее древние, чем топос хождения по океа-
ну. Это признает и сам Уитмен, называя коло-
низацию Америки чем-то до боли знакомым 
(“the remember’d print or narrative”): освоение 
новых земель, обустройство на них представ-
лены как изначально свойственные миру. В 
этот ряд деяний (как нечто закономерное) 
включается колонизация Америки и вслед за 
ней – освоение западных земель континента. 

Кроме того, называя завоевание Америки 
историей, нарративом (“narrative”) и гравю-
рой (“print”), поэт указывает на то, что факт 
этого завоевания также запечатлен во многих 
произведениях искусства, как в вербальных, 
так и в визуальных. «Поэма о топоре» таким 
образом является продолжением нарратива 
об Америке. 

Колонизаторы Америки, как затем и пи-
онеры, осваивающие запад континента, по-
нимали, что перед ними открылись бескрай-
ние неизведанные пространства, и начать 
их исследование можно было с любой точки 
континента: “the outset anywhere” [Whitman: 
331] [«точка отсчета в любом месте»]. По-
строение Нового мира сначала шло медлен-
но, пища была скудной, однако преодолеть 
все трудности и освоить континент амери-
канцу помогли три вещи: топор, винтовка и 
переметная сума: “The slow progress, the scant 
fare, the axe, rifle, saddle-bags…” [Whitman: 
332] [«Медленный прогресс, скудная пища, 
топор, винтовка, переметная сума»]. Два по-
следних образа наряду с образом топора до-
полняют сложный образ Америки Уитмена, 
неотделимый от мотивов открытия новых 
горизонтов и переустройства мира, а так-
же темы пионерства, в использовании ко-
торых заметно эпическое дарование поэта. 
Красоту этого Нового мира, а также людей, 
его строящих, – предприимчивых, смелых 
– Уитмен усиливает анафорой “the beauty 
of…”:

<…> The beauty of all adventurous and daring 
persons,

The beauty of wood-boys and wood-men with 
their clear untrimm’d faces,

The beauty of independence, departure, actions 
that rely on themselves… 

    [Whitman: 332]
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[<…> Красота всех предприимчивых и смелых 
людей, 

Красота дровосеков, мальчишек и мужчин, с их 
чистыми необтесанными лицами,

Красота независимости, отъезда, решительных 
действий…]

Именно дровосеки, вышедшие из мира 
природы, будто бы выстроганные из дерева 
(“untrimm’d”), строят Новый мир. При этом 
образ дровосека неразрывно связан не толь-
ко с темой природы, но и с темой старости и 
молодости, которая является одной из клю-
чевых для создания образа Америки в поэме. 
Дровосеки в «Песне о топоре» – мальчики и 
мужчины, молодые и сильные ребята (“wood-
boys”, “wood-men”). Переходя от образа дро-
восека к образу американца, Уитмен рисует 
молодую нацию людей независимых, само-
достаточных, решительных (“independence, 
departure, actions that rely on themselves”), лю-
дей, обладающих всеми лучшими качества-
ми, людей, превзошедших европейцев, Ста-
рый Свет. 

В «Песне о топоре» Уитмен представляет 
и другие качества национального характе-
ра американцев. Они свободны, презирают 
уставы и обряды, всевозможные ограни-
чения (“The American contempt for statutes 
and ceremonies, the boundless impatience of 
restraint…” [Whitman: 332] [«Неприятие аме-
риканцами уставов и церемоний, безгранич-
ное чувство свободы»]). Они непостоянны, 

подвижны и подвержены изменениям: (“the 
loose drift of character” [Whitman: 332] [«сво-
бодное дрейфование личности»]). Они, ока-
завшиеся в плавильном котле культур и на-
родностей, очень разные (“the inkling through 
random types” [Whitman: 332] [«сквозь них 
высвечиваются разные люди»]). При этом 
американцы, несмотря на то что они обла-
дают противоречивой, разнообразной при-
родой, – единая, нерушимая, как глыба, на-
ция; Уитмен здесь употребляет слово “the 
solidification” [Whitman: 332] (‘отвердева-
ние’). Именно такая пестрота американско-
го характера, объединившего в себе черты 
различных культур, вероятно, даже предо-
пределяет выход лирического героя поэмы 
– американца – на уровень всеобщего, об-
щемирового, позволяя ему стать человеком 
планетарного масштаба, гражданином мира. 

Затем в поэме Уитмен предлагает ряд об-
разов, связанных со следующим смысловым 
пластом – применением топора. Сначала 
упоминаются профессии (ремесла, виды де-
ятельности), в которых применяется топор. 
При их перечислении Уитмен использует 
градацию, доходя до самого важного образа 
– образа создателя топора. Итак, в каталоге 
сначала появляются мясник, матросы, пло-
товщик; после них – пионер, причем “pioneer” 
(‘пионер’) становится ударным словом, не-
сущим на себе наибольшую смысловую на-
грузку, так как именно им заканчивается 
первая из строк-перечислений профессий: 
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“The butcher in the slaughter-house, the hands 
aboard schooners and sloops, the raftsman, the 
pioneer…” [Whitman: 332] [«Мясник на ско-
тобойне, матросы на шхунах и шлюпах, пло-
товщик, пионер»], что подчеркивает особую 
значимость пионерства для Америки. Затем 
появляется образ лесоруба, которому Уит-
мен посвящает три стиха (представители 
иных видов деятельности до этого лишь пе-
речислялись). Здесь лесоруб представляется 
частью природы, человеком, будто бы живу-
щим первобытной жизнью:

<…> Lumbermen in their winter camp, daybreak 
in the woods, stripes of snow on the limbs of trees, the 
occasional snapping,

The glad clear sound of one’s own voice, the merry 
song, the natural life of the woods, the strong day’s 
work,

The blazing fire at night, the sweet taste of supper, 
the talk, the bed of hemlock-boughs and the bear-
skin… 

  [Whitman: 332]

[<…> Дровосеки на зимовье, рассвет в лесу, снег 
на ветвях, периодический треск сучьев,

Радостный чистый звук твоего собственного 

голоса, веселая песня, естественная лесная жизнь, 
тяжелая дневная работа,

Пламя костра ночью, вкусный ужин, разговор, 
кровать из тсуговых веток и медвежьей кожи…]

Далее определяется новый смысловой 
сдвиг: поэт, продолжая каталог деятель-
ностей, переходит к строителю, одной из 
самых важных для художественного мира 
произведения профессий. Детально, по-
журналистски точно1 описывая постройку 
всевозможных конструкций – домов, скла-
дов, верфей, мостов, пристаней, паромов, су-
дов – и все манипуляции, с этим связанные, 
вплоть до обтески, распилки бревен, пригон-
ки столбов в гнезда, укладки кирпича, обте-
сывания мачты, Уитмен рисует деятельность 
плотников и каменщиков, главных строи-
телей Нового мира. Однако длинная цепоч-
ка действий по строительству прерывается 
пожаром, что в поэтическом мире «Песни о 
топоре» не составляет трагедии. Наоборот, 
поэт отмечает отвагу приехавших на помощь 
пожарных, топором (что угадывается из сти-
хов) взламывающих полы, под которым тлеет 
пламя. Топор здесь представлен как орудие 
разрушения, но разрушения ради спасения, 
разрушения ради создания нового.

 1 Уитмен, как известно, на протяжении всей жизни (и особенно активно перед началом литературной карьеры) 
работал журналистом, что отразилось в его поэтических произведениях в скрупулезном, точном перечислении 
деталей, участвующих в раскрытии авторского замысла.
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Лирический сюжет развивается дальше: 
система образов, участвующих в создании 
тематического образа топора, расширяет-
ся. Предпоследний смысловой блок третьей 
главы поэмы связан с металлом – материа-
лом, из которого сделана вторая часть топо-
ра. В художественном мире произведения 
тот, кто добыл и обработал железо, сварщик, 
закальщик, стоят выше всех остальных лю-
дей, поскольку именно они создали топор, 
универсальное орудие, способное, кажется, 
на все. 

Третья глава заканчивается цепочкой об-
разов людей, использующих топор на про-
тяжении всего времени его существования 
в целях как благих, так и низких и жестоких. 
Наихудшим из всех возможных примене-
ний топора видится его использование во 
время войны: именно строка “The hell of war, 
the cruelties of creeds…” [Whitman: 334] [«Ад 
войны, жестокие убеждения»] заканчивает 
длинный каталог насильственных деяний, 
совершенных с помощью топора, указывая 
на наивысшее зло (такое видение войны 
свойственно в целом для всей поэтики Уит-
мена). Образ топора вбирает в себя как по-
ложительные, так и отрицательные деяния 
человека, высвечивает как сильные, так и 
слабые его стороны. Таким образом, топор 
– бытовая, конкретная реалия – в художе-
ственной системе произведения мифологи-
зируется и возводится в степень онтологи-
ческой категории: 

<…> The list of all executive deeds and words just 
or unjust,

The power of personality just or unjust. 
              [Whitman 334] 

[<…> Список всех совершенных деяний и ска-
занных слов, правых и неправых,

Могущество личности, правой и неправой.]

Четвертая глава. Развитие идеи двой-
ственной природы образа топора – не только 
строящего, но и разрушающего, сеющего не 
только жизнь, но и смерть – заметно и в чет-
вертой главе:

Muscle and pluck forever!
What invigorates life invigorates death…”
            [Whitman: 334] 

[Мускулы и отвага навсегда!
То, что усиливает жизнь, усиливает и смерть…].

Именно здесь, в четвертой главе, можно 
найти так называемую «основную точку от-
счета» всей поэмы (понятие Т.И. Сильман), 
решающий момент ее лирической концен-
трации: в тематическом развитии произве-
дения происходит переход от чувственно-
конкретного, единичного к общему. Вещные 
каталоги сменяются онтологическими идея-
ми важности человека, его избранничества, 
уникальности, до Уитмена уже развивае-
мые романтиками (как европейскими, так и 
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американскими), особенно Р.У. Эмерсоном, 
продвигавшим концепцию «доверия к себе» 
(Self-Reliance). Будущее Америки Уитмен ви-
дит в американце, наделенном всеми самыми 
лучшими качествами, и именно такому чело-
веку отведена главная роль в построении и 
сохранении Нового мира:

<…> And nothing endures but personal qualities. 
<…> A great city is that which has the greatest men 

and women,
If it be a few ragged huts it is still the greatest city in 

the whole world. 
          [Whitman: 334–335]

[<…> И ничто не вечно, кроме личных качеств.
<…> Великий город – тот, в котором живут ве-

ликие мужчины и женщины,
Даже если в нем всего лишь две-три ветхих лачу-

ги, это по-прежнему самый великий город в мире.]

Как видно, в поэме Уитмена выстраива-
ется следующая цепочка укрупняющихся от 
главы к главе и связанных между собой об-
разов: дерево – металл – топор – создатель 
топора – человек (одновременно человек во-
обще и американец). Исходный образ дерева 
– первооснова в художественном мире по-
эмы, первоэлемент, из которого органически 
вырастают все другие образы, – неразрывно 
связан с образом почвы, из которой дерево 
появилось (“from a little seed sown” [Whitman: 
330] [«из маленького посаженного семени»]). 

Вся система образов так или иначе теллури-
стична, неотделима от образа почвы: не толь-
ко дерево, но и сам топор вырастает из нее. 
Человек также неразрывно с ней связан: и 
пионер, осваивающий новые земли, и коло-
низатор, старающийся укорениться на новой 
земле. Эти основания позволяют Уитмену в 
поэме уравнять между собой образы земли и 
человека: “For the roughness of the earth and of 
man encloses as much as the delicatesse of the 
earth and of man…” [Whitman: 334] [«Суро-
вость земли и человека не меньше нежности 
земли и человека»].

Пятая глава. В пятой главе поэт продол-
жает разрабатывать возникший в четвертой 
главе образ идеального города (употреблен-
ный в поэме метонимично, образ города 
означает, скорее, страну) и горожан (или 
граждан) в нем живущих. Идеальный го-
род, самую лучшую страну – для Уитмена в 
первую очередь Америку – создают и ведут 
за собой ораторы и барды, которые должны 
быть физически сильными и мускулисты-
ми: “the brawniest breed of orators and bards” 
[Whitman: 335] [«дюжее племя ораторов и 
бардов»]. Мотивы физической силы, муже-
ства, решительности, образы мускул, встре-
чающиеся на протяжении всей поэмы, уча-
ствуют в развертывании образа американца. 
В пятой главе эти мотивы и образы впервые 
в поэме сливаются с образом поэта (барда, 
оратора), что создает гибридный образ аме-
риканца – творца и одновременно атлета, 
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сильного и созидательного. Характерные для 
романтиков вера в бесконечные творческие 
способности человека, титанизм героя, об-
ладающего незаурядной физической мощью, 
отраженные в образе американца в «Песне о 
топоре», свойственны в целом всему творче-
ству Уитмена. 

Идеальная страна, по Уитмену, – та, где к 
поэтам прислушиваются, где их понимают: 
“Where the city stands that is belov’d by these, 
and loves them in return and understands them 
<…> There the great city stands” [Whitman: 
335] [«Там, где он любим поэтами и бардами 
и где он любит их в ответ и понимает их <…> 
Вот где великий город»]. Здесь проявляется 
вера Уитмена в дидактическую функцию ли-
тературы, способной сплотить людей, вос-
питать великих личностей, дать им единые 
общественные и этические идеалы, быть для 
граждан страны образцом нравственности, 
способным противостоять моральному раз-
ложению (см.: [Allen: 131]). Романтическая 
идея о великих личностях, ведущих страну 
вперед, возникла у Уитмена, вероятно, после 
чтения и рецензирования книги Т. Карлей-
ля «Герои, почитание героев и героическое 
в истории» (“On Heroes, Hero-Worship, & the 
Heroic in History”, 1841) (см.: [Smith: 1147]).

В пятой главе Уитмен представляет утопи-
ческое понимание наилучшего миропоряд-
ка. Он вдохновлен идеями просветителей, 
прежде всего Т. Джефферсона и Т. Пейна, 
яростно выступающих против феодализма 

и выражающих интересы народа, а также 
американских романтиков, в первую очередь 
трансценденталистов Р.У. Эмерсона и Г.Д. 
Торо, обращавшихся в своих произведениях 
к аболиционисткой тематике, стремящихся 
преобразовать жизнь, сделать ее более спра-
ведливой (см.: [Венедиктова: 21–23]). Наи-
лучшее общество – общество свободное и 
демократическое, где нет рабства, где все, 
мужчины и женщины, равны между собой, 
это общество простых людей, людей благо-
разумных, беспристрастных. Поэт перечис-
ляет свои идеи с помощью анафоры “where” 
(‘где’). К концу главы она превращается в 
“where the city of the…” [«великий город там, 
где самые»] с определенным артиклем “the”, 
являющимся частью превосходной степени 
прилагательного – эпитета, описывающего 
американцев, подчеркивающего превосход-
ство американцев над другими народами:

<…> Where the city of the faithfulest friends stands,
Where the city of the cleanliness of the sexes stands,
Where the city of the healthiest fathers stands,
Where the city of the best-bodied mothers stands,
There the great city stands. 
                                       [Whitman: 336]
 
[<…> Там, где самые верные друзья,
Там, где самые непорочные мужчины и женщины, 
Там, где самые здоровые отцы,
Там, где самые крепкие матери,
Вот где великий город.]
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Шестая глава. В шестой главе вновь воз-
никает образ сильного великого человека, в 
художественном мире Уитмена равный об-
разу американца. Новый Человек – америка-
нец, строящий Новый мир, ставится Уитме-
ном в центр вселенной, он заключает в себе 
всю человеческую мощь: 

All waits or goes by default till a strong being 
appears;

A strong being is the proof of the race and of the 
ability of the universe…

                 [Whitman: 336]

[Все находится в ожидании или движется по 
инерции, пока не появится великая личность;

Великая личность – доказательство силы народа 
и мощи Вселенной…].

Новый Человек, приплывший к берегам 
Америки, пионер, осваивающий дикий За-
пад, заново воссоздают мир, отвергая мир 
старый, европейский: “The old customs and 
phrases are confronted, turn’d back, or laid 
away” [Whitman: 336] [«Старые обычаи и 
мысли проверяются, отвергаются»]. Они 
подчиняют себе все материальное: “materials 
are overaw’d” [Whitman: 336] [«материальное 
благоговеет»]. Сильная личность, наделен-
ная самыми лучшими качествами, в поэме 
как будто бы содержит в себе истину бытия, 
ответ на онтологический вопрос о том, ка-
ким должен быть человек, чтобы его жизнь 

имела смысл, – вопрос, терзающий амери-
канцев того времени, зыбко стоящих на еще 
не отвердевшей почве нового, но уже много-
обещающего мира: 

Where are your jibes of being now?
Where are your cavils about the soul now?” 
          [Whitman: 336]

[Где теперь ваши насмешки над жизнью?
Где теперь ваши придирки к душе?].

Седьмая глава. В седьмой главе мотив 
превосходства человека над вещественным 
миром и образ идеального мира перепле-
таются: американцу доступны все нескон-
чаемые материальные богатства Америки: 
“What always served and always serves is at 
hand…” [Whitman: 336] [«То, что служило 
человеку во все времена и все еще служит 
– под рукой»]. Среди них полезные ископа-
емые, руда, которую можно переплавить во 
что угодно (вновь возникает образ метал-
ла, первоэлемента), и, самое главное, из нее 
можно сделать топор, универсальное и луч-
шее орудие человека: “Than this nothing has 
better served, it has served all…” [Whitman: 
337] [«Ничто не служило лучше него, он слу-
жил всем»]. В этой главе Уитмен не только 
повторяет идею об исключительной значи-
мости топора в сознании американцев, но и 
продолжает цепочку деяний, совершенных 
с помощью топора, начатую в третьей главе, 
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что подчеркивает двойственную природу 
этого тематического образа, созидающего и 
разрушающего.

Восьмая глава. В следующей главе в раз-
витии образа топора происходит явный 
сдвиг: вперед выдвигаются его положитель-
ные качества – качества орудия созидающе-
го, а не разрушающего. Топор, пришедший 
из прошлого, из Европы, окрашен кровью, 
связан со смертью, нашедшей воплощение в 
образе европейского палача: 

Whom have you slaughter’d lately European 
headsman?

Whose is that blood upon you so wet and sticky?
      [Whitman: 337]. 

[Кого ты недавно обезглавил, европейский па-
лач? 

Чья кровь на твоих руках, мокрая и липкая?]. 

Америка же, континент будущего, жизни 
и справедливости, лишена европейской же-
стокости: 

I see the headsman withdraw and become useless,
I see the scaffold untrodden and mouldy, I see no 

longer any axe upon it” 
          [Whitman: 338] 

[Я вижу, палач уходит, он больше не нужен, 
Я вижу эшафот, он заброшен и покрыт плесе-

нью, я больше не вижу на нем топора]. 

В Америке топор находит себе новое при-
менение: он становится символом живой, мо-
лодой, обладающей наилучшим мироустрой-
ством нации, которая заслоняет и превосхо-
дит во всем старую закостеневшую Европу: 
“I see the mighty and friendly emblem of the 
power of my own race, the newest, largest race” 
[Whitman: 338] [«Я вижу мощный дружеский 
символ силы моего народа, самой передовой, 
самой огромной нации»].

Девятая, десятая, одиннадцатая главы. 
В девятой и десятой главах тематический об-
раз топора связывается с новым каталогом 
деревянных вещей, конструкций, построе-
ний, создаваемых с помощью топора (обра-
зов, соединяющих в себе теллуристическое и 
технократическое). Этот список образов, яв-
ляющийся продолжением каталога, начатого 
в третьей главе, замыкает кольцевую ком-
позицию поэмы. В девятой главе и первом 
строфоиде десятой главы образы каталога 
окрашены положительно, во втором строфо-
иде десятой главы – отрицательно, в третьем 
строфоиде десятой главы образы, связанные 
с топором, имеют амбивалентную природу.

К концу поэмы развертывание образа 
топора находит свое завершение: когда-то – 
символ Европы, он окончательно становится 
символом Америки. Американцы, пришед-
шие из европейских земель, принесли с со-
бой на новый континент европейские ценно-
сти, обычаи, традиции (или, иными словами, 
принесли с собой топор, изначально заклю-
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чающий в себе европейское). С одной сторо-
ны, на базе европейского, с другой – в проти-
вовес ему, они создают Новый мир, присва-
ивая себе топор, преобразуя его, превращая 
его в символ Америки. С помощью топора 
американцы творят новый локус, его новый 
нарратив и формирующие его новые, пре-
жде всего деревянные, природные образы. 
Дерево, выступая первоматерией, первоос-
новой в поэтической системе произведения, 
превращается в мифообраз, который беско-
нечно разрастается и порождает все новые 
и новые формы, новые кирпичики, или, ско-
рее, балки, доски и бревна, из которых стро-
ится Америка Уитмена. На это указывает не 
только содержание последующих глав, но и 
цепочка рефренов, начинающихся с “The axe 
leaps!” [Whitman: 338] [«Топор взлетает»], 
первой строки второго строфоида IX главы 
поэмы. Эта строка резонирует в синтаксиче-
ски параллельном ей повторяющимся пять 
раз рефрене “The shapes arise” [Whitman: 339] 
[«Возникают образы»], начинающем второй 
и третий строфоиды IX главы, а также пер-
вый, второй и третий строфоиды X главы. 
Рефрен затем в XI главе трансформируется 
в “Her shape arises…” [Whitman: 340] [«Ее об-
разы возникают»], в XII главе – в “The main 
shape arise!” [Whitman: 341] [«Главные обра-
зы возникают!»]. 

Местоимение “her” (‘ее’) из рефрена “Her 
shape arises…” («Ее образы возникают»), как 
мы полагаем, относится в поэме к Америке, 

которая наделяется женской природой. Да-
лее, в одиннадцатой главе Америка оконча-
тельно олицетворяется и наделяется такими 
качествами, как невинность, чистота, благо-
разумие, смекалка, смелость, гордость, сдер-
жанность. Однако границы гендера Амери-
ки, скорее, размыты, что заметно и в самом ее 
символе, топоре (мужском орудии), выступа-
ющем как воплощение мужского и женского 
одновременно.

Кроме того, существование Америки под-
чиняется закону природы – поэтом вновь и 
вновь повторяется мысль о предопределен-
ности (закономерности) появления Америки 
и освоения ее земель. Уитмен настаивает на 
этой идее и в поэме, и во всем своем творче-
стве, что, безусловно, неслучайно: в Амери-
ке в ту эпоху была распространена концеп-
ция «Предопределения судьбы» или «Явного 
предначертания» (Manifest Destiny), подчер-
кивающая исключительность американцев, 
их особую судьбу, безгреховность их деяний 
перед богом (см.: [Сиротинская]).

Двенадцатая глава. После того как Аме-
рика в художественном пространстве поэмы 
получает свои очертания, она наполняется 
идеологически: Америка в «Песне о топоре» – 
вечно творимая, находящаяся в процессе ста-
новления “Shapes ever projecting other shapes” 
[Whitman: 341] [«Образы, создающие всё но-
вые образы»]. Она отталкивается от много-
векового европейского опыта и берет лучшее 
из него: “Shapes of Democracy total, result of 
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centuries” [Whitman: 341] [«Образы Демокра-
тии, взятой в ее тотальности, достигаемой 
веками»]. Двери Америки открыты всем: 
“Shapes of the friends and home-givers of the 
whole earth” [Whitman: 341] [«Образы друзей, 
готовых предоставить кров, по всей земле»]. 
В ней все люди – откуда бы они ни были – 
едины, и сам американец в лирическом мире 
Уитмена не только гражданин Америки, но и 
«Земножитель», ощущающий связь со всеми 
людьми планеты: “Shapes bracing the earth and 
braced with the whole earth” [Whitman: 341] 
[«Образы, крепящие всю землю и крепнущие 
вместе со всей землей»]. Америка Уитмена 
поднимается под знаком демократии, симво-
лом которой также выступает топор.

Интересно, что в поздних редакциях «Пес-
ни о топоре» Уитмен значительно изменял по-
следнюю обобщающую часть поэмы, связан-
ную с возникновением новых форм и образов. 
Так, в издании 1856 г. перед строкой “Her shape 
arises!” [«Ее образы возникают!»] можно уви-
деть строфоид, который Уитмен уже не вклю-
чал в следующие после 1860–1861 гг. издания 
«Листьев травы». Приведем первый стих, с ко-
торого начинается этот строфоид, описываю-
щий людей Нового мира: “Their shapes arise, the 
shapes of full-sized men!” [«Их образы возника-
ют, образы полноценных людей!»]. В издании 
1860–1861 гг. стих трансформируется в “Their 
shapes arise, above all the rest – the shapes of full-
sized men…” [«Их образы возникают над все-
ми остальными – образы полноценных лю-

дей»]. Кроме того, в первых изданиях 1856 г. и 
1860–1861 гг. после строфоида, посвященного 
в последнем издании, как было сказано, Аме-
рике и возникающим американским образам, 
шла часть, начинающаяся со слов “His shape 
arises!” [«Его образы возникают!»], в которой 
«возникал» теперь еще и мужской образ иде-
ального американца: “His shape arises <…> Of 
pure American breed, of reckless health, his body 
perfect, free from taint from top to toe…” [Leaves 
of Grass … : 630] [«Его образы возникают <…> 
чистокровного американца с железным здо-
ровьем, с совершенным от макушки до пят 
телом без единого изъяна»].

Отказавшись в поздних изданиях «Листьев 
травы» от частей “Their shapes arise…” [«Их 
образы возникают»] и “His shape arises…” 
[«Его образы возникают»], Уитмен еще силь-
нее обобщил концовку «Песни о топоре», 
придав поэме большую иносказательность и 
символичность. В ранних изданиях строфо-
иды “Their shapes arise…” [«Их образы воз-
никают»], “Her shape arises…” [«Ее образы 
возникают»], “His shape arises…” [«Его образы 
возникают»], следующие друг за другом, рисо-
вали сначала всех жителей США, затем – ти-
пичных американца и американку. В поздних 
же изданиях, где концовки становятся более 
абстрактными, в образе «ее» (“her”) уже не-
возможно увидеть американку, «она» превра-
щается в Америку. 

Невключение в последние издания «Ли-
стьев травы» частей “Their shapes arise…” 
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[«Их формы возникают»] и “His shape arises…” 
[«Его формы возникают»] и сохранение части 
“Her shape arises…” [«Ее формы возникают»] 
может быть также объяснено желанием Уит-
мена приравнять мужское и женское в поэме, 
в которой почти до самого конца мужское 
явно превалировало над женским. Образы, 
впервые упоминавшиеся еще в первой главе 
поэмы (“Strong shapes and attributes of strong 
shapes, masculine trades, sights and sounds…” 
[Whitman: 330] [«Образы силы и признаки 
образов силы, мужские ремесла, навыки и 
звуки»]), замыкают произведение – мужские 
образы встречаются с женскими, сливаются 
с ними, становятся неотделимы от них. Таким 
образом, поэма имеет не только прогрессиру-
ющую, развивающуюся, но и одновременно 
кольцевую композицию (такая противоре-
чивая двойственность – одновременные ци-
кличность и развитие – свойственны в целом 
поэтическому универсуму Уитмена (см.: [По-
гадаева: 102]).

Может показаться, что, исключив из более 
поздних изданий названные части, Уитмен 
отказался от чрезмерной титанизации амери-
канца. Однако результат видится противопо-
ложным. Отобрав лишь самые острые стро-
ки-концентраты идей, передающие авторские 
онтологические установки, поэт нисколько не 
умаляет величие американцев, способных на 
все, прогрессивных, сильных, смелых, идущих 
вперед. Проведя компрессию текста, рисуя 
картину большими мазками, в последних из-

даниях поэт представляет жителей Америки 
с еще большим эпическим размахом, выводя 
американца на уровень космический, универ-
сальный.

Заключение. Итак, в поэме «Песня о топо-
ре» Уитмен, находясь в поисках националь-
ной идентичности американца, желая найти 
онтологические основания собственной не-
давно возникшей цивилизации, обращается к 
природным, докультурным началам – дереву, 
металлу, которые, обрабатываемые челове-
ком-демиургом, превращаются в мифологи-
зированный образ топора – универсального 
инструмента, с помощью которого в поэме 
строится Новый мир. 

В первой главе заметно сгущение образов, 
присутствие сложных, многоуровневых ме-
тафор, метонимии, синестезии, что выделяет 
первую, вводную главу на фоне других глав, 
где происходит дальнейшее приращение об-
раза топора: образы – не менее сложные, чем 
в первой главе – развертываются в них уже 
на уровне большого текстового пространства 
и составляют совокупность многих образно-
тематических векторов, зачастую хаотично 
разрастающихся, как трава (этот феномен, 
свойственный всей поэзии Уитмена, Г.У. Аллен 
называет «органическим методом» [Allen: 15], 
однако все из них, возбуждая лавину ассоциа-
ций, сливаясь в единое эмоциональное миро-
чувствование, участвуют в смысловом услож-
нении образа топора, становящегося к концу 
стихотворения истинным символом Америки. 
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Американцы в поэме, как и недавно по-
явившаяся Америка (которая в поэме олице-
творяется и возникает закономерно, словно 
воплощая закон природы), находятся в со-
стоянии становления, изменения, развития, 
движения вперед. Американцы природны, 
естественны, в них слито мужское и женское. 
Кроме того, они очень разнородны и пред-
ставляют собой сплав различных культур. 
Это нация людей, обладающих всеми самы-
ми лучшими качествами: американцы пред-
стают смелыми, гордыми, решительными, 
творческими, независимыми, свободными. 
Стремление американца обрести свободу 
заметно и в пересечении океана, и в поиске 
нового места обитания, и в пионерстве – ос-
воении диких западных земель.

«Песню о топоре» можно назвать насто-
ящим гимном бесконечным созидательным 
возможностям человека вообще и американ-
ца в частности. Олицетворяющий собой од-
новременно подъем материальной цивили-
зации и духовное развитие человека, топор 
способен создавать и материальные, и нема-
териальные образы. Топор в поэме выступает 
как универсальный инструмент творчества и 
как будто приравнивается к перу – как и поэт 
формирует образы (“shapes”) Нового мира, 
Америки, идеального локуса, авангарда мира 
и «выстрагивает» новых граждан этого мира, 
титанов, совершенных физически и мораль-
но, которые в поэтическом мире Уитмена, как 
и во всем его творчестве, выходят на уровень 

всеобщего, планетарного, универсального, 
выступая гражданами мира. Топор, являясь 
также символом привезенных из Европы 
ценностей, норм, традиций, конвенций, на 
новой земле, преобразовавшись до неузнава-
емости, теряет свою европейскость и стано-
вится национальной мифологемой, самосто-
ятельным символом новой молодой и чистой 
нации, ничуть не похожей на дряхлую и по-
рочную Европу. 
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Abstract. The article aims to analyze Americanness in Walt Whitman’s poetry on example of 
one of his essential works, “Song of the Broad-Axe”. The relevance of the study is due to the 

importance of Walt Whitman for world literature, as well as little study of ontological foundations of 
Americanness in his work. It is concluded that Whitman was looking for ontological foundations of 
recently emerged America and appealing to natural, primitive origins of all things. Wood and metal, 
being once processed by man, are turned in the poem into a mythological image of a broad-axe that 
serves as a universal instrument of creation able to produce material and immaterial images and shapes 
of America, locus amoenus, and its citizens, Americans. In Whitman’s lyrics Americans are daring, free, 
independent, creative, adventurous titans being in a perfect moral and physical state, having both male 
and female characteristics. They appear as pioneers discovering new lands, as developing and moving 
forward people. At the end of “Song of the Broad-Axe” they become universal, cosmic citizens of the 
Earth and the world. The broad-axe, serving in the poem as the representation of the European values, 
once brought by Americans from Europe, stop being European and became the symbol of America, the 
national mythologem of a new young country opposed to the old and corrupt Europe. 

Key words: Americanness, New World, New Man, ontology of Americanness, pioneers, Walt 
Whitman, “Song of the Broad-Axe”


