
В 1828 году в Москве появилась книжка: «Вампир. Повесть, рассказанная лордом 
Байроном. С приложением отрывка из одного недоконченного сочинения Байрона. 
(С английского). П. К.» Она стала большой редкостью уже в начале нашего 
века; считанные экземпляры ее сохранились ныне лишь в очень крупных библио
теках. Эту книгу, никогда не переиздававшуюся, мы и предлагаем вниманию 
читателей. 

ВАДИМ ВАЦУРО 

НЕНАСТНОЕ ЛЕТО 
в ЖЕНЕВЕ, ИЛИ 

1. Англичане в Швейцарии 

Вся эта история, о которой далее пойдет речь, могла бы сложиться иначе, если бы 
летом 1816 года на Женевском озере стояла ясная погода. Но в иные дни дождь начинался 
с самого утра, и компания путешествующих англичан должна была коротать время в вы
нужденном затворничестве, за чтением и беседами. Правда, они еще и писали сами — 
в прозе и стихах, благо почти все были причастны к литературе, а двое были гениями. 

Гениями были Байрон и Шелли. 
Оба они удалились в добровольное изгнание, как Чайльд-Гарольд, оба оставили позади, 

в Англии, любовные трагедии, домашние неустройства, общественное мнение, отвергшее 
их как людей аморальных, безбожных, неблагонадежных политически. 

В Швейцарии для них должна была начаться новая жизнь. 
Шелли привез с собой Мери Уоллстонкрафт-Годвин, девятнадцатилетнюю дочь 

знаменитого философа и писателя, которую он романтически похитил из родительского 
дома. Это был скандальный гражданский брак, ибо первый брак Шелли не был расторгнут. 
Второй спутницей его была сводная сестра и ближайшая подруга Мери — Джейн Клер 
Клермонт, которую ждала судьба не менее, быть может, романтическая. Клер была 
экзальтированно влюблена в Байрона, которого потом столь же остро ненавидела. В Швей
царии началась их близость, и уже в Англии появилось новое существо — Аллегра, 
дочь Байрона и Клер Клермонт; ей суждено будет провести в этом мире всего пять лет. 

Клер влекли к себе яркие люди, пылкие страсти, поэзия и музыка. Она мечтала 
о сцене. Байрон посвятил ей «Стансы для музыки», написанные весной 1816 года. Но в его 
собственной жизни она осталась всего лишь эпизодом. 

Он был достаточно силен и горд, чтобы сожалеть о резкой перемене своей 
судьбы: позади — слава, общественное положение, незапятнанное имя; впереди — нена
висть, сплетни, горький хлеб изгнанника. Быть может, самые его трагические произве
дения — «Сон» и «Тьма», с ее апокалиптическими видениями,— вылились из-под его 
пера здесь, в Швейцарии. 

Байрон также приехал не один; его спутником был молодой врач по фамилии 
Полидори, которому в нашем повествовании принадлежит особая роль. 

Собственно говоря, Клер Клермонт была связующим звеном между двумя маленькими 
обществами. Только она знала одновременно и Шелли, и Байрона, ради которого и пред
приняла свое путешествие. Поэты познакомились здесь и стали друзьями уже в первые 
недели общения. Не без некоторых хлопот им удалось поселиться рядом: Байрон занял виллу 
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Диодати, на живописном холме в двухстах ярдах от Женевского озера; Шелли жил в десяти 
минутах ходьбы, если идти по тропе через виноградник. Комната на вилле была отведена 
и доктору Полидори. 

2. Доктор Полидори 

Джон Вильям Полидори был в то время молодым человеком, семью годами моложе 
Байрона и тремя Шелли: он родился в 1795 году. Его отец, итальянец родом, пересе
лился в Англию и женился на англичанке. Он был некогда секретарем знаменитого 
Альфиери и сумел развить в своих детях вкус к литературе, передавшийся и следующему 
поколению: дочь его, сестра Джона, произвела на свет Данте Габриэля Россетти, поэта 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
МИСТИФИКАЦИИ 
и художника, весьма почитаемого и на континенте. Сам Джон Вильям, избравший меди
цинское поприще и девятнадцати лет получивший уже диплом в Эдинбурге, был весьма 
высокого мнения о своих литературных возможностях, хотя Байрону готов был уступить 
пальму первенства. Он владел, помимо английского, еще и французским и итальянским, 
и показался Байрону удачной кандидатурой на роль личного врача и секретаря; предло
жением прославленного поэта он был польщен и принял его благосклонно, как, впрочем, 
и другое предложение — издателя Меррея, обещавшего ему 500 гиней за подробное 
описание поездки. Полидори начал вести дневник. 

Понадобилось, однако, немного времени, чтобы Байрон пожалел о своем выборе. Поли
дори был заносчив и болезненно самолюбив. Однажды он заявил Байрону: «Скажите, прошу 
вас, есть ли что-либо, кроме писания стихов, чего я не смог бы сделать лучше вас?» 
«Таких вещей три,— ответил тот,— Первое. Я могу попасть из пистолета в замочную 
скважину вон той двери. Второе. Я могу проплыть по реке вон до того места. И третье — 
я могу задать вам здоровую трепку». Полидори вышел из комнаты. 

Тем не менее они вынуждены были не только сосуществовать, но и делить тяготы 
и удовольствия совместного путешествия, и Полидори был неизменным участником 
вечерних бесед и чтений у камина. Вместе с другими он читал «Фантасмагориану, или 
Рассказы о привидениях, призраках и проч.» — французский перевод немецких новелл 
о духах, вышедший в 1810 году. Спустя пятнадцать лет Мери Шелли помнила эти жуткие 
истории о призраке обманутой возлюбленной, явившемся неверному жениху в самый день 
его свадьбы, и о грешном родоначальнике семьи, обреченном убивать младших отпрыс
ков своего несчастного рода. 

И вместе со всеми остальными Полидори принял участие в литературной игре, 
затеянной, чтобы скоротать ненастные вечера. 

3. Состязание 

15 или 16 июня, когда путешественники в очередной раз собрались у камина на вилле 
Диодати, Байрон предложил, чтобы каждый рассказал свою историю о привидениях. 
Он не подозревал, конечно, что открывает один из самых знаменитых конкурсов 
в новейшей литературе Европы. Да и начало его, казалось, не предвещало серьезных ре
зультатов. 
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1. Перси, Биши Шелли. Художник В. Ростовцев. 2. Мери Шелли в возрасте 19 лет. Акварель работы 
неизвестного художника. S. Джордж Гордон Байрон. Портрет художника Сендерса. 1807. 4. Мэтью Гре
гори Льюис. Гравюра В. Ридли с портрета С. Драммонта. 1796. 5. Клер Клермонт. Портрет работы Аме
лии Керран. 

Шелли принялся рассказывать что-то из своей ранней юности, но вскоре потерял ин
терес. Мери вспоминала, что сам Байрон тоже вскоре «наскучил прозой»,— и «оба прослав
ленных поэта... отказались от замысла, столь явно им чуждого». Неизвестно, что рас
сказывала Клер Клермонт, но она также остановилась на самом начале. Только «бедняга 
Полидори», по словами Мери, «придумал жуткую даму, у которой вместо головы был 
череп — в наказание за то, что она подглядывала в замочную скважину». «Он не знал, 
что делать с нею дальше, и вынужден был отправить ее в склеп Капулетти — единственное 
подходящее для нее место» 1. 

Что же касается самой Мери Годвин, то она не собиралась складывать оружия. 
Самолюбие ее было задето, воображение растревожено. Дочь Вильяма Годвина, автора 
страшного «готического романа» «Сент-Леон» с философским содержанием и Мери Уолл-
стонкрафт, восставшей против общественной и интеллектуальной деспотии мужчин, она 
не хотела уступить ни Байрону, ни Шелли. В уме ее рисовалась повесть, превосходящая 

1 Шелли Мери, Ф р а н к е н ш т е й н , или Современный Прометей. М., 1965. С. 29—-30. 
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все, доныне ею слышанное, от которой кровь стынет в жилах и стучит сердце. Но повесть 
не складывалась. Мери была близка к отчаянию. 

Однажды вечером Байрон и Шелли разговаривали о секретах зарождения жизни и по
пытках естествоиспытателей открыть его лабораторным путем. Разговор затянулся за 
полночь. Мери слушала внимательно, не прерывая беседующих; ночью она впала в полу
сонное забытье — и вдруг с необычайной ясностью увидела «бледного адепта тайных наук» 
и созданное им отвратительное человекоподобное существо, в котором теплятся слабые 
проблески жизни. Оно медленно открывает желтые, водянистые, но осмысленные глаза и 
раздвигает занавеси у изголовья уснувшего Мастера. 

Наутро она объявила, что сочинила роман. 
Так родился «Франкенштейн» — одно из выдающихся созданий романтической лите

ратуры, блистательное по замыслу и выполнению, не утерявшее своего жуткого обаяния 
и по сей день. 

Но это было лишь одним, хотя и, может быть, самым значительным следствием 
вечеров на вилле Диодати. 

4. Записки доктора 

Доктор Полидори, как оказалось, тоже не оставлял мысли о повести. 
Подобно Мери Годвин, он сохранил для потомства свидетельство о вечерах у камина, 

но рассказывал о них иначе. 
17 июня он записал в дневнике: «Все начали свои истории, кроме меня». 
На следующий день беседы возобновились, как раз в полночь, в час явления духов, и 

тогда с Шелли случился нервный припадок. Он услышал в пересказе Байрона начало 
«Кристабели», гениальной поэмы Колриджа, с ее завораживающей, пугающей атмосферой. 
Следы этого впечатления остались в дневнике Полидори и в «Отрывке письма из Женевы», 
который доктор напечатал через три года как сочинение третьего лица и где сам он фигу
рирует как знакомец автора. 

«Хотя мне очень не везло в этом городе, мне повсюду удавалось наводить справки. 
В трех или четырех милях от Женевы есть общество, центром которого является русская 
дама, графиня Брюс (Breuss), знающая толк в приятностях света и собирающая их в своем 
доме. Я обнаружил, что джентльмен, который путешествует с Байроном в качестве врача, 
ищет общества главным образом здесь. Почти каждый день он переплывает озеро в одной из 
плоскодонных лодок и возвращается, проведя вечер со своими друзьями, около одиннадцати 
или двенадцати часов ночи, даже когда буря бушует в окрестных горах. Так как в резуль
тате долгого знакомства он сделался короток с несколькими соседними семьями, я почерпнул 
из их рассказов известия о некоторых блестящих чертах характера лорда, которые передам 
вам при случае. 

Среди других подробностей в них был рассказ об истории о призраках, принадлежа
щей Байрону. Дело в том, что однажды вечером лорд Б. и мистер П. Б. Шелли, две дамы и 
джентльмен, о котором идет речь, прочитав немецкое сочинение под названием «Фантасма-
гориана», стали рассказывать истории о призраках; когда лорд пересказал начало «Криста
бели», тогда неизданной, это произвело столь сильное впечатление на мистера Шелли, что 
он внезапно вскочил и выбежал из комнаты. Врач и лорд Байрон последовали за ним и нашли 
его прислонившимся к каминной доске; по лицу его стекали капли холодного пота. Ему 
дали освежающего и, расспросив 6 причинах его тревоги, узнали, что его пылкое воображение 
нарисовало ему глаза на груди одной из дам (в окрестностях его жилища рассказывали о та
кой женщине), и он вынужден был покинуть комнату, чтобы рассеять впечатление. Потом, 
в течение беседы, было предложено, чтобы каждый из компании написал рассказ, основан
ный на каком-нибудь сверхъестественном происшествии, что и было поддержано лордом Б., 
врачом и одной из упомянутых дам. Из величайшей любезности мне раздобыли пересказ 
каждой из этих историй, и я посылаю их вам в уверенности, что вам, так же, как и мне, будет 
весьма интересно пробежать эти пробы пера столь гениального человека, равно как и тех, 
кто находился под его непосредственным влиянием» 2 . 

Итак, он все же удержал в памяти байроновский рассказ, как, впрочем, и другие, 
услышанные в этот вечер. 

2 The Vampyre; a Taie, by the right honourable Lord Byron. 2-nd édition. Paris, Galignani, 1819. 
P. X - X I I I . 
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5. «Монах-Льюис» 

Через три дня после ночных бдений немного прояснилось, и Байрон с Шелли осуще
ствили наконец задуманную прогулку через озеро. Они выехали на лодке 22 июня; Полидори, 
повредивший ногу, остался дома. В дороге их застигла буря; они были на волосок от гибели. 
Байрон, прекрасный пловец, уже готовился спасать своего нового друга, вовсе не умевшего 
плавать; тот с величайшим хладнокровием просил его подумать в первую очередь о себе. 
На следующее утро было тихо; они подплыли к замку Шильон, где томился почти три столе
тия назад Франсуа Боннивар, мученик за свободу и веру; видели подземелье, где на гла
зах Боннивара умирал его брат. Они посетили Кларан и Веве, где была еще жива память 
о Жан-Жаке Руссо, и у Байрона вырвалось восклицание: «Слава Богу, здесь нет Полидори!» 

За два дня — 27 и 28 июня — Байрон написал «Шильонского узника». 
Взаимная приязнь укреплялась. Шелли не скрывал своего восхищения мощным талан

том Байрона. «Вы уже обнаружили дарования необыкновенные. (...) Мне неизвестно, каких 
высот мысли Вам суждено достигнуть. Знаю только, что талант Ваш огромен, и он должен 
развернуться в полной мере» 3 . 

А через шесть лет Шелли совершит свою последнюю морскую прогулку — и рядом 
не будет Байрона, чтобы его спасти. Бездыханное тело тридцатилетнего поэта, поглощен
ного разбушевавшейся стихией, будет выброшено волнами на побережье близ Ливорно. 
Его сожгут прямо на берегу; сердце же его, не тронутое огнем, будет похоронено на проте
стантском кладбище в Риме. И Байрон будет присутствовать на этой огненной тризне. 
А через два года он сам погибнет в Миссолонгах от желтой лихорадки. 

Сейчас же они переживают почти счастливое время; но у Байрона веселость сменя
ется депрессией. Общение с Клер тяготит его; вести, приходящие с родины, не приносят 
радости; впереди неизвестность, а может быть, безнадежность. 

Творческая мысль его продолжает, однако, работать, поднимаясь к философическим 
проблемам человеческого бытия. Он замышляет своего «Манфреда» — Фауста нового вре
мени, и жаждет познакомиться с шедевром своего великого немецкого современника. 

Здесь на сцену является новое лицо. 
16 августа Диодати посетил Мэтью Грегори Льюис. 
Этот Льюис — «Монах-Льюис», как его называли в отличие от всех других Льюисов, 

был человеком весьма замечательным. Двадцать лет назад, совсем юношей, он написал один 
из с а м ы х страшных и скандальных романов в тогдашней английской словесности — «Мона
ха», принесшего ему славу. Ныне, почти расставшись с литературой, он ехал через 
Швейцарию в Италию с Ямайки, где занимался устроением судьбы вестиндских рабов. Не
мецкую литературу и язык он знал превосходно и, к восхищению Байрона, перевел ему 
«Фауста» с листа. 

Байрон говорил Т. Медвину, что свою историю о вампирах он рассказывал в присут
ствии Льюиса. Может быть, в его памяти, как это нередко бывает, соединились два похо
жих вечера. В августе 1816 года опять говорили о привидениях, и участниками бесед 
были Байрон, Льюис, Шелли, Мери Годвин и, вероятно, Полидори. «Могильщик Аполлона», 
как называл Байрон автора «Монаха», вполне оправдал свою репутацию, рассказав несколь
ко жутких инфернальных сюжетов, которые потом Мери внесла в свой совместный с Шелли 
дневник. В одном из них к некоей немецкой даме является призрак убитого мужа в военных 
доспехах, с глубокой раной. Она перестала его бояться и даже почувствовала к нему преж
нюю любовь — но умерла от испуга, когда он явился к ней в разгар ее нового увлечения. 
Быть может, об этом рассказе вспоминал Байрон в разговорах с Медвином: он напоминал 
поэту балладу «Алонзо и Имогена» из романа «Монах»: в ней скелетообразный призрак 
уносил от свадебного стола изменившую ему возлюбленную 4 . 

Сам Льюис словно повторил историю своих героев и предвосхитил судьбу Байрона 
и Шелли: он скончался, как Шелли, в море; как Байрон — от желтой лихорадки. Смерть 
настигла его на пути в Ямайку; труп его был опущен за бо'рт. Рассказывают, что грузы 
сорвались, и всплывший гроб с телом автора «Монаха» следовал за кораблем до самой 
Ямайки, покачиваясь на волнах. 

3 Письмо Шелли Байрону от 29 сентября 1816 г. / / Шелли. Письма. Статьи. Фрагменты. М м 

1972. С. 110. 
4 Там же, С. 327; Medwin Th. Conversations of Lord Byron, noted during a résidence with his Lord-

ship at Pisa in the year 1821 and 1822. London, 1824. P. 120. 
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6. Отъезд 

29 августа 1816 года Шелли, Мери Годвин и Клер Клермонт покинули Женеву. 
Байрон и Полидори еще некоторое время оставались в городе. 12 сентября они ездили 

вместе к г-же де Сталь; прославленная писательница пригласила прославленного поэта в 
свое имение, где собралось большое общество: светские дамы и женевские знаменитости, как 
Карл Фридрих Бонштеттен, знавший чуть не всех примечательных людей в Европе за по
следние полстолетия, начиная с Вольтера. Полидори пригласил его в Диодати и жаловался 
потом, что Байрон уехал в самый день званого обеда. Байрон досадливо оправдывался 
перед Мерреем: доктор сам пригласил гостей, его и оставили занимать их. «Я появился в све
те только затем, чтобы представить его (как я ему сказал), чтобы он мог, если захочет, 
вернуться в среду порядочных людей; при его молодости и положении это было бы самым 
лучшим; что касается меня, то я покончил со светским обществом...» 

В Женеве они расстались. Ссоры не было, но Байрон явно тяготился тем, как склады
вались взаимоотношения. Он сделал, однако, все, чтобы его врач и секретарь не был ущемлен 
ни морально, ни материально. 

Полидори уехал в Милан и здесь опять попал в историю, поссорившись с каким-то 
австрийцем; кончилось тем, что он был выслан из города. Подоспевший Байрон не без труда 
избавил его от ареста. В январе 1817 года он узнал, что Полидори собирается вернуться 
в Англию и оттуда ехать в Бразилию; он написал Меррею и просил для него рекоменда
тельных писем. «Он умен и образован, по всем отзывам, хорошо знает свою профессию, 
порядочен в делах и ни в малой мере не недоброжелателен» (письмо от 24 января 1817 года). 
Впрочем, Байрон никогда не забывал и о дурном характере, тщеславии и заносчивости 
своего товарища по путешествию, и не упускал случая подтрунить над ним. «В настоящий 
момент у доктора Полидори больше нет пациентов, так как его пациентов больше нет. 
У него в последнее время было трое — сейчас все они умерли»,— пишет он Т. Муру 
11 апреля 1817 года. Через три дня Полидори уехал из Венеции в Англию. У него были лите
ратурные планы, и Байрон просил Меррея помочь ему и на этом пути. 

В августе 1817 года Меррей с комическим ужасом сообщил Байрону, что Полидори 
прислал ему свою трагедию. 

7. Рождение «Вампира» 

В апреле 1819 года до Байрона дошло известие, что под его именем напечатана 
повесть «Вампир», и он был раздосадован. «Черт бы побрал «Вампира»! Что мне известно 
о вампирах?» Он решил, что это «какое-нибудь мошенничество книготорговцев» и просил 
своего друга Дугласа Киннэрда разоблачить подделку «в торжественном печатном заяв
лении». Ему еще не было известно, какую роль во всем этом играет Полидори. 

«Вампир» был напечатан в апрельской книжке «Нового Ежемесячного журнала» за 
1819 год и почти сразу же вышел отдельно в Лондоне и в Париже, в издательстве Галиньяни. 
Далее история начала развиваться стремительно. 

МЕРРЕЙ - БАЙРОНУ, 27 апреля 1819 г. 

Среди новых книг, которые я послал Вам... был экземпляр сочинения под названием 
«Вампир», которое мистер Колберн имел безрассудство издать под Вашим именем. Оно было 
напечатано в первый раз в «Новом Ежемесячном журнале», с которого я снял прилагаемую 
копию. Редактор этого журнала поссорился с издателем и сегодня утром зашел, чтобы 
дать объяснения по поводу этого недостойного дела. Он говорит, что получил его от доктора 
Полидори за небольшую сумму, причем Полидори утверждал, будто весь план принадлежит 
Вам, а им был только осуществлен. Он, редактор, снабдил сочинение кратким разъяснением 
на этот счет; но к его удивлению, Колберн изъял листок за день до публикации, несмотря на 
его указания и в прямом противоречии с ними; он боялся, что это разъяснение помешает 
продаже отдельного издания, которое потом было осуществлено. Он сообщил мне, что Поли
дори, увидев, что успех превзошел его ожидания и что он продал рукопись слишком 
дешево, пришел к редактору и заявил, что откажется от нее. Он написал к Перри, что «Вам
пир» не был написан Вами, а на следующий день сказал, чтобы тот не давал хода письму. 
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Сейчас он готовит нечто вроде Босвелловского дневника о Вашей жизни. Передо мной 
лежит длинное письмо от упомянутого редактора, которое я отправлю мистеру Хоб-
хаузу; он, вероятно, увидит помянутого доктора, а потом перешлет письмо Вам. 

БАЙРОН — издателю «Вестника Галиньяни», 
27 апреля 1819 г., Венеция 

Сэр, 
в нескольких номерах Вашего журнала я видел упоминания о произведении, озаглавленном 
«Вампир», с добавлением моего имени как автора. Я не являюсь автором и до сего времени 
никогда не слышал о произведении, о котором идет речь. В одном из недавних номеров 
я увидел уже объявление о «Вампире» с приложением рассказа о моем «пребывании на 
острове Митилена» — острове, мимо которого я случайно проплывал во время моего путе
шествия через Левант несколько лет назад — и против пребывания на котором я бы не возра
жал, но на котором я никогда не пребывал. Ни одно из этих сочинений мне не принадлежит, 
и я полагаю, что не будет ни невежливо, ни несправедливо, если я попрошу Вас сделать мне 
любезность и опровергнуть объявление, о котором я говорю. Если книга умна, было бы не
достойно отнимать у подлинного автора, кто бы он ни был, его заслуги; если же нелепа, то 
я хотел бы отвечать только за собственную глупость, и ничью более. Извините беспокой
ство, которое я причиняю Вам; ущерб для репутации невелик, и пока дело идет о разговорах 
и догадках, я бы принял его, как уже принимал многие другие, в молчании. Но формаль
ное, публичное объявление о книге, которую я никогда не 'писал, и о пребывании в месте, 
где я никогда не пребывал,— это немного уже слишком, в особенности если я не имею пред
ставления ни о содержании первой, ни о событиях во втором. Помимо всего прочего я испы
тываю личное отвращение к «вампирам», и весьма отдаленное знакомство с ними побуждает 
меня ни в коем случае не обнародовать их секретов. 

МЕРРЕЙ - БАЙРОНУ, 29 апреля 1819 г. 

Мистер Хобхауз сказал мне, что он обо всем написал Вам и что он прибрал к рукам По
лидори, пристойно, но и решительно. 

ПОЛИДОРИ — издателю «Нового Ежемесячного журнала» 
(напечатано в «Курьере» от 5 мая 1819 г.). 

Сэр, 
как лицо, на которое ссылались в письме из Женевы, предпосланном повести «Вампир» 
в последнем номере Вашего журнала, я прошу разрешения заявить, что Ваш корреспондент 
ошибся, приписав эту повесть в ее нынешнем виде Лорду Байрону. Дело в том, что, хотя 
основа повести в самом деле принадлежит Лорду Байрону, развитие ее — мое; оно осуще
ствлено по просьбе дамы, которая решительно отрицала самую возможность создать что-
либо из рассказа, который Лорд Байрон намеревался превратить в историю о призраках. 

Остаюсь 
и пр. 

Дж. В. Полидори 

БАЙРОН - МЕРРЕЮ, 15 мая 1819 г ; , Венеция 

Я получил Ваш отрывок, а также «Вампира». Нет надобности говорить, что он н е 
мой. (...) 

То, что рассказывают о нервном припадке Шелли — правда. Не знаю, что нашло на 
него, ибо он не робкого десятка. (...) Шелли поддался игре воображения, описанной 
Полидори, правда, не вполне точно. 

Верно, что мы условились каждый писать повесть о привидениях, но только дамы — 
вовсе не родные сестры. Одна из них — дочь Годвина от Мери Уоллстонкрафт, а другая — 
дочь нынешней миссис Годвин от первого брака. (...) Мери Годвин ( ныне миссис Шел
ли) написала «Франкенштейна», который Вы рецензировали, приписывая его Шелли. Счи
таю, что это удивительное произведение для девочки девятнадцати лет — нет, тогда ей не бы-
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