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страже лучших человеческих чувств, созда-
вая духовность всему человечеству.

Переводя Тургенева, Мериме видит за
фантастическими произведениями новое
направление. Оба писателя, обогащая реа-
лизм, вносят свой вклад в реалистическую
фантастику. Их фантастика благодаря «дво-
емирию», расширению возможностей фан-
тастического раскрывает универсальные
законы бытия, а концепция фантастическо-
го отражает общие идейно-эстетические
тенденции в творчестве писателей-реалис-
тов XIX в. Фантастика Тургенева и Мериме
предвосхищает интерес к фантастическому
в искусстве ХХ в., когда фантастика в рома-
не и кино покоряет широкую публику. По-
прежнему нет границ между реальным и
фантастическим, обычная реальность ста-

новится фантастической. Мир человеческо-
го существования с его новейшими реалия-
ми, технологиями ныне поистине фантас-
тичен (например, изобретение мобильного
телефона, открытия в биологии и т. д.).

Как средство усиления познания и изоб-
ражения реалистическая фантастика слу-
жит в художественных образах моделью
«двойственности», параллелизма миров –
реального и ирреального. Это обеспечива-
ет эффективность духовного воздействия
литературы, ее обогащение божественно-
нравственным смыслом, а главное – пре-
одоление страха и ужаса человека перед
Неведомым, ирреальными силами, суще-
ствующими, по мнению И. С. Тургенева и
П. Мериме, объективно как в самом чело-
веке, так и вне его, во Вселенной.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

1  Поддубная Р. Н. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д-ра филолог. наук. –
Киев, 1990. – С. 18.

2  Ремизов А. М. Огонь вещей. – М.: Сов. Россия, 1989.
3  Кадо М. Тетрадь. Проспер Мериме и Иван Тургенев: два посланника культурной Европы. –

Paris: Жавель. – 2003. – № 27. – С. 97–106.

Т. В. Якушкина

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ
ИТАЛЬЯНСКИХ ПЕТРАРКИСТОВ XVI ВЕКА

Материалом для данной статьи послужили авторские сборники итальянских петрарки-
стов XVI в. Их анализ позволяет увидеть не только хорошо известное – ориентацию на мо-
дель «Книги песен» Петрарки, но и скрытое – новое видение мира и человека. В статье анали-
зируются две составляющие петраркистской картины мира – время и пространство.

T. Yakushkina

TIME AND SPACE IN THE POETRY OF ITALIAN PETRARCHISTS
OF THE 16TH CENTURY

The article is based on the analysis of lyrics written by the Italian petrarchists of the 16th century.
Apart from their conventional usage of Petrarch’s «Canzoniere» as an exemplar of poetic style,
Petrarchists’ poetry offers a good insight into their conception of the world and man. The two
categories of their conception – time and space – are in the focus of the author’s attention.

Итальянский петраркизм XVI в. еще не
становился предметом самостоятельного
научного изучения в нашей стране. Боль-
шинство высказанных в его адрес оценок

относится к тому периоду, когда в нашей
науке доминировали идеологические под-
ходы. За столетие существования италья-
нистики в России было опубликовано
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только две статьи, посвященные поэзии
итальянского петраркизма1. Ситуация из-
менилась лишь в последние годы: наряду с
работами Н. Кардановой появилась специ-
альная глава в учебнике для высшей шко-
лы2. Однако тема эта так долго оставалась
в небрежении, что многие проблемы, вы-
зывающие активное обсуждение среди ита-
льянистов всего мира, в нашей науке по-
прежнему остаются без внимания. К их
числу относится проблема авторского по-
этического сборника, составленного по
образцу «Книги песен» Петрарки и полу-
чившего массовое распространение в Ита-
лии XVI в.3 Исследователи, занимающие-
ся этой проблемой, рассматривают ее либо
в историческом и жанровом аспектах, либо
с точки зрения возможной классифика-
ции4. Нас заинтересовал этот материал с
точки зрения своей типологии. В автор-
ских сборниках петраркистов мы сталки-
ваемся не просто с неким повторяющимся
набором тем и мотивов, но их определен-
ной организацией. Ее анализ позволяет
увидеть не только хорошо известное – ори-
ентацию на модель «Книги песен», но и
скрытое – новое видение мира и человека.
Какой же предстает картина мира поэту-
петраркисту XVI в.? В данной работе будут
рассмотрены две ее составляющие – вре-
мя и пространство; материалом для анали-
за послужили сборники Пьетро Бембо,
Джованни Делла Казы, Джованни Гвидич-
чони, Гаспары Стампы, а также стихи дру-
гих петраркистов5.

Все петраркистские сборники формиро-
вались постфактум, однако, объединяя раз-
розненные стихотворения в книгу, поэты
стремились придать им характер истории.
Сделать это удавалось за счет двух компо-
зиционных приемов Петрарки – вводного
сонета и покаянных стихов. Вводный со-
нет повторял ситуацию «Книги песен»: ге-
рой, оглядываясь на пройденный путь,
стремился предостеречь всех верных лю-
бовной страсти от ее заблуждений. Это сра-
зу изменяло отношение ко всем последую-
щим текстам: каждый из них становился

фрагментом истории жизни и любви лири-
ческого «я». У лирического повествования
появлялась свойственная поэтике воспо-
минания двойная временная перспектива.
Вводный сонет «переводил» историю люб-
ви в план прошлого, настоящее же пред-
ставало как осмысление жизненного пути
и беспокойство о будущем. Подчеркнутая
временная дистанция и другое, не земное,
измерение вновь появлялись в конце сбор-
ника. Покаянные стихи, в которых лири-
ческий герой жаждал обрести духовное спа-
сение, становились своеобразным итогом
рассказанной читателю истории, в очеред-
ной раз отсылающей к образцу. Следова-
ние этим двум приемам оказалось принци-
пиальным: с их помощью любой ряд раз-
розненных стихотворений замыкался в
кольцо истории.

Точкой отсчета в истории жизни лири-
ческого героя является момент встречи с
донной. Он осмысляется не как централь-
ное или поворотное событие, а именно как
ее начало – жизни без любви для петрар-
киста не существует. Основными событи-
ями жизни становятся любование и восхи-
щение донной в различных ситуациях: дон-
на на фоне природы; донна среди подруг и
другие. В разработке таких сцен лириче-
ский герой предстает в роли наблюдателя,
из неподвижной точки созерцающего от-
крывающуюся ему картину. Она могла быть
сведена к описанию внешнего облика дон-
ны или расширена за счет фона. Выбор
каждой детали, в том числе и временной
характеристики, определялся традицией.
Это всегда одно и то же время года и отре-
зок суток – летний день. Цветение приро-
ды и полнота солнечного света создавали
соответствующий фон и освещение, благо-
даря чему усиливался эффект живописно-
сти изображаемого. Цельность и связность
всем деталям картины придавал лириче-
ский герой. Он определял и эмоциональ-
ную доминанту в таких описаниях – вос-
хищение красотой.

Необычайно значимым является то, что
этот момент восторженного созерцания
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красоты получал не только земное измере-
ние. Специально выстроенный образный
ряд (в котором, несмотря на обилие дета-
лей, образ красавицы подчеркнуто декон-
кретизирован) и мифологические ассоци-
ации переводили земную красоту донны из
преходящего времени настоящего в беско-
нечность времени мифологического. Кра-
сота делала ее существом одновременно и
земным, и небесным. Смыслом таких опи-
саний становится переживание, осознава-
емое как соприкосновение с неземным и
вечным.

Ощущение ценности мгновения прихо-
дит в итальянскую поэзию с Петраркой. Он
ввел временную шкалу, в которой наряду с
традиционными средневековыми едини-
цами времени появляются новые, средне-
вековью не свойственные, с минимальной
длительностью – час и миг. Средневековое
время – по преимуществу эпическое, и его
основными категориями были год, сезон,
месяц, день, «а не час и тем более не мину-
та»6. Поэтизируя миг, Петрарка вводит но-
вый критерий измерения времени чувств:
оно оценивается не только с точки зрения
длительности, но и с точки зрения интен-
сивности переживания.

Контраст мига и года присущ и петрар-
кистам. Их сборники построены так, что
лирические сюжеты, основанные на моти-
ве созерцания, перемежались другими, в
которых доминировали мотивы «пел и пла-
кал», «что есть Любовь?», «прекрасная и
жестокая», «разговор с Амором». В таких
текстах на первое место выдвигается само-
рефлексия героя, пытающегося понять
природу любовного чувства. Если в первой
группе преобладает поэтика момента, крат-
кого счастья, связанного с наслаждением
красотой, то во второй – поэтика года, мед-
ленного течения лет жестоких страданий.
В любовном летосчислении точкой отсче-
та, как и мерой самой жизни лирического
героя, является все та же первая встреча.
Жизнь, приравненная любви, которая, в
свою очередь, понимается как наслажде-
ние красотой, не знает изменений. Пере-

менчивость чувств в душе героя – иллюзия,
это тоже константа, только построенная по
принципу контраста. Течение времени не
подразумевает внутренних изменений, что
и подчеркивал заимствованный у Петрар-
ки прием любовного летосчисления.

Для понимания истории любви важно,
что в ней присутствуют два разных време-
ни. Первое – время донны, или красоты.
В нем царят восхищение и преклонение.
Его движение иллюзорно, оно не несет пе-
ремен: течение лет не затрагивает красоты
донны, неизменен, несмотря на противо-
речивость, и внутренний мир лирического
героя. Это статичное время высокой лю-
бовной поэзии. Другому времени свой-
ственно движение, которое порождает осо-
бый драматизм. Он связан с осознанием
неотвратимости перемен, смертности зем-
ной красоты и значимости каждого мгно-
вения соприкосновения с нею. Это время
лирического героя, или земного человека.
Донна как существо, принадлежащее двум
мирам, тоже подчиняется его законам.

Смерть красавицы – еще одно событие
в истории любви и важный художествен-
ный прием в структуре сборника. Про-
странственная удаленность, усиленная
временной, позволяла ярче выразить нео-
платоническое понимание любви как
стремления к идеалу. У Петрарки смерть
красавицы могла переживаться не только
как факт свершившийся, но и как нео-
твратимое будущее, что влекло за собой
перемену психологических реакций: чув-
ство покинутости сменяла горечь, вызван-
ная размышлениями о неотвратимом дви-
жении времени. Петраркисты повторили
как будто все в точности, однако их зани-
мает скорее не смертность человека, а
смертность красоты. Перенос акцентов
очень характерен. Сентенции о всепобеж-
дающей силе времени остаются, однако их
оттесняют вера в искусство и силу творца.
При любом повороте темы доминирует
общее – отношение к красоте как высшей
ценности и стремление противостоять
времени.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
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Совсем другой предстает разработка
мотива разрушительного воздействия вре-
мени в описании внешности лирического
героя. В высокой любовной лирике развер-
нутый портрет был прерогативой исключи-
тельно женского образа. Мужской обладал
лишь самыми общими признаками возра-
ста – упоминаниями о его юности, зрелос-
ти или старости, которые выражали все ту
же идею постоянства в любви. Петрарка
нарушил эти запреты, наделив свое лири-
ческое «я» приметами физической старо-
сти. В сравнении с ним у петраркистов не
появилось ничего нового: та же оппозиция
юности и телесной дряхлости, тот же мо-
тив верности юношеской страсти. Сохра-
нены и свойственный Петрарке оттенок
сарказма, и горечь в самооценке. Однако у
поэтов XVI в. эти элементы получают боль-
шую значимость: в петраркистском мире,
целиком построенном на контрастах, толь-
ко красота не имела своего оппонента.
Мотив «старость» восполнил этот пробел,
наглядно демонстрируя последствия разру-
шительного воздействия времени. С ним
любовь к донне приобретала идейный ха-
рактер – как устремленность к неземному
и неизменному, как внутреннее противо-
стояние человека законам времени, как
желание остаться верным своему идеалу.

Показательно также и то, что в разработ-
ке этого мотива нет статичности. Непод-
вижности созерцателя «времени донны»
противопоставлено динамичное движение
героя в «старости». Поседевший и немощ-
ный лирический герой, на хромых ногах
убегающий от всюду настигающей его руки
Амора, – это не просто популярная мета-
фора верности любовной страсти, это и
олицетворение самого движения времени,
и его разрушительной силы.

В художественном произведении время
не существует отдельно от пространства.
Двум образам времени в изображении ис-
тории любви соответствуют разные про-
странства. Гармонии и совершенной красо-
те донны соответствуют элементы идеаль-
ного пейзажа: мягкий ветерок, зелень трав

и деревьев, ручеек, птицы, поющие на вет-
вях. Они связывались с этико-эстетической
категорией прекрасного. Образу лирическо-
го героя соответствовали элементы либо
дикого (лес, чаща), либо инфернального
пейзажа, которые связывались с категори-
ей греховного. И тот и другой тип пейзажа
определялся традицией и описывался соот-
ветствующим аллегорико-символическим
языком. Первый восходил к куртуазной
рыцарской литературе и активно использо-
вался Петраркой. Если в пространстве дон-
ны герой оказывался только для того, что-
бы созерцать ее красоту, то лес был местом
его бегства и скитаний. Глухой и дикий или
уединенный и тихий лес мог становиться и
знаком самого лирического героя.

Второй тип пейзажа подсказывал Дан-
те: причудливые скалы, дрожащие камни,
бесплодные пустыни. Колорит инферно
подчеркивала типичная для дантовского
повествования атмосфера «высочайшего
ужаса» и фигура человека, который, ли-
шившись разума и терзаясь «чрезмерной
мукой», «бежит туда, куда его гонит
ярость». Пространственной характеристи-
кой героя, его символом при опоре на та-
кой образный ряд становилась выжженная
или обледенелая земля.

Пребывание каждого из «героев» в сво-
ем пространстве характеризуется устойчи-
выми признаками. Донна чаще всего ста-
тична, она представлена сидящей или сто-
ящей. Даже когда статика заменяется пе-
ремещением в пространстве (например,
донна собирает цветы), эффект движения
отсутствует, так как не происходит смены
картин. Принцип описания тот же, что на
живописном полотне: оно запечатлевает
момент движения, но само движением не
является. Для лирического героя, напро-
тив, движение становится неотъемлемой
составляющей образа. С одной стороны,
глаголы движения (бежит, скитается, блуж-
дает, ищет, скрывается), всегда присутству-
ющие в описании пространства героя, пе-
редают его внутреннее состояние: смяте-
ние, противоречивость чувств, внутрен-
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нюю борьбу, с другой – образ движения
связан и с идеей морального совершенство-
вания. Пространственное оформление
нравственной идеи, идущее из глубин хри-
стианского Средневековья, присутствует
даже в тех лирических ситуациях, где дви-
жение изначально исключено. Так, харак-
терным компонентом в описании красави-
цы становится мотив желания: восторг от
лицезрения красоты донны вызывает у ге-
роя желание оказаться рядом с ней, кос-
нуться ее. Приближение к донне означает
смену положения. Между тем положение
каждого из героев пространственно закреп-
лено: она – в лучах солнца на лоне цвету-
щей природы, он – невидимый для нее, как
бы скрытый в тени. Диспозиция героев
обусловлена местом каждого в иерархии
мира и содержит морально-религиозный
подтекст: его стихия – мрак, связанный с
земным и греховным; ее стихия – сияющий
свет, символизирующий чистоту и прича-
стность небесному. Поэтому мотив жела-
ния сюжетно всегда предполагал движе-
ние – преодоление невидимой границы
между героем и донной и связывался с иде-
ей нравственного совершенствования и ус-
тремленности к божественному.

В лирическом повествовании петрарки-
стского сборника жизнь не выстроена в
цепь последовательных событий, она рас-
падается на фрагменты, не согласованные
между собою. И все же наличие вводного
сонета заставляло отнестись к ним не как
к фрагментам, а именно как к целому – к
истории. Поэтому и лирический герой
предстает как человек, у которого есть свое
прошлое, настоящее и будущее. Для кон-
цепции сборника очень важно, что исто-
рия любви героя не тождественна истории
его жизни. Хотя отсчет и той, и другой ве-
дется от одного события, их окончания ви-
дятся по-разному. Истории любви отведе-
но прошлое. Однако она существует и в
настоящем как не покидающее героя вос-
поминание, как основание для беспокой-
ства о будущем. Любовь заполняла собою
все земное существование героя, но сама

жизнь земными пределами не ограничива-
лась. Смысл жизни виделся не в земном, а
в соотнесении с вечным. Поэтому настоя-
щее предстает как соединение прошлого и
будущего, как напряженная внутренняя
жизнь, где память о прошлом определяет
тревожное ожидание будущего.

Мощная христианская основа, на кото-
рой держится вся традиция высокой лю-
бовной поэзии, не только не ослаблена в
петраркизме XVI в., но в сравнении с пред-
шествующими этапами его развития даже
усилена. Обостренное переживание брен-
ности человека, поиски вневременного и
стремление к слиянию с божественным
характерны для него не меньше, чем жаж-
да любви и красоты. Этому комплексу
внутреннего переживания находится свое
пространственное выражение – море, а его
символико-аллегорическим образом ста-
новится «челн в бурном море».

Один из самых старых и широко распро-
страненных образов европейской лирики
петраркисты использовали с явной огляд-
кой на Петрарку. В его творчестве элемен-
ты, которые всегда существовали как самые
обобщенные знаки жизненного пути чело-
века – море, буря, лодка, – начали детали-
зироваться: вместо моря – волны, вместо
бури – ветры, вместо общеродового «nave»
(корабль) – более экспрессивное «barca»
(челн). Появились и новые детали – ночь,
зима, скала; усилились мотивы неуправля-
емости и перегруженности лодки. Смысло-
вым центром своей аллегории поэт сделал
образы ветров и лодки. Устоявшиеся эпи-
теты «утлая» о лодке, «противоположные»
о ветрах дополнены многочисленными
психологическими деталями и создают об-
раз внутреннего мира лирического героя
«Книги песен», в котором преобладают
мотивы непоследовательности, изменчи-
вости, противоречивости. Вместе с тем
Петрарка активно использовал христиан-
ский смысл аллегории: ладья, стремящая-
ся в порт спасения, являлась иносказани-
ем пути смертного, взыскующего отдохно-
вения в руках первоотца.
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Весь этот образный арсенал представ-
лен у петраркистов, однако смысловые ак-
центы иные. Если у Петрарки акцент де-
лался на образах лодки и ветров, то у поэ-
тов XVI в. – на образе пространства. От-
сюда усиление темы пути и сопутствующих
ей образов глубокой воды, твердых скал –
знаков заблуждений и соблазнов – и пор-
та. Все больше подчеркиваются мотивы
начала и конца пути, а сам путь мыслится
как движение к тому, кто способен обуздать
стихию, указать путь и даровать спасение.
Указание на существование того, кто обла-
дает властью над стихией, еще сильнее под-
черкивает слабость и незащищенность ли-
рического героя. Как и ранее, его знаком
является образ лодки. Он может выступать
и как общеродовое «nave», и как развитие
петрарковского образа «barca», и как отно-
сительно новое «legno» («скорлупа» в пере-
воде Е. Солоновича), усиленное метафора-
ми, которые подчеркивают зависимость
человека от внешних сил: хрупкая, разби-
тая, крошечная, усталая, дырявая.

В сборниках петраркистов простран-
ственные представления получали не толь-
ко символическое выражение. Здесь нема-
ло и вполне конкретных географических
координат: почти непременным является
упоминание родного гнезда («altero nido»),
городов Италии и Европы, рек, морей и
гор. Все это есть и у Петрарки. Однако рас-
ширение пределов художественного мира
в петраркизме было предопределено не
только образцом. Упоминания о конкрет-
ных городах возникали как отклик на дей-
ствительные события, связанные с жизнью
двора, политической жизни Италии или
событиями биографического характера.
Такие тексты содержат приметы не услов-
ного, а реального ландшафта. Их присут-
ствие еще не сопряжено с попыткой вос-
создать неповторимый колорит местности.
Реки, моря, горы выступают как знаки, а
не как индивидуальные особенности мес-
та. Тем не менее «реальная география» по-
лучала «реальное время», вместе они ста-
новились необходимыми признаками при-

надлежности лирического героя к миру
настоящего.

И все же наиболее характерным для та-
ких текстов является другое – обилие ми-
фологических образов и торжественная
риторика. События современности и при-
меты конкретного географического места
как бы вставляются в богато украшенную
стилистическую раму. Создается впечатле-
ние, что петраркисты стремятся удержать
вневременные границы идеального мира
красоты: динамичность и переменчивость
реального – не художественного – настоя-
щего уравновешиваются вневременными
ценностями античной культуры, драма-
тизм и напряжение реального события
сглаживаются за счет стиля.

Вся пространственно-временная органи-
зация петраркистского мира определяется
противопоставлением времени человечес-
кой жизни и бесконечности неземного. Ее
особенности вытекают из столкновения
двух мировоззренческих концепций – нео-
платонизма и христианства. Для петрарки-
стов точкой расхождения между ними ока-
залось отношение к земному. Неоплато-
низм, видя в земном отсвет божественного,
не только не отвергает ценность земного,
но, напротив, делает человеческую красоту
и любовь средством постижения Бога и вос-
хождения к нему. Время человеческой жиз-
ни становится движением к вечности. В хри-
стианстве земная жизнь ценностью не об-
ладает, внимание верующего сосредоточе-
но на жизни души и ее спасении. Время че-
ловека противопоставляется вечности Бога
и приобретает смысл лишь как подготови-
тельная ступень к переходу в вечную жизнь.

В петраркистском сборнике разное по-
нимание идеи восхождения находит свое
выражение в истории любви и истории
жизни. В первой она предстает внутри нео-
платонической парадигмы как движение
по лестнице красоты: от созерцания зем-
ной красоты к пониманию ее божествен-
ной сути и выше – к Богу. В истории жиз-
ни – как отказ от мирских соблазнов и воз-
вращение к христианской идее спасения.

Время и пространство в поэтическом мире итальянских петраркистов XVI века
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И в том, и в другом случае движение как
художественный прием представлено в
форме перемещения из одного простран-
ства в другое – по горизонтали, но как
внутреннее побуждение оно носит выра-
женный вертикальный характер.

Однако в петраркистском мире есть еще
одно измерение, которое также задавалось
вводным сонетом – время высокого поэти-
ческого слова. Для концепции петраркис-
тского сборника очень важно, что лириче-
ский герой – певец. Эта особенность об-

раза – вневременная и поддерживается не
только рядом лейтмотивов, но и самим сти-
лем петраркистской поэзии. Время поэзии
не может соперничать с вечностью Бога –
для христианского сознания перед этой
величиной меркнет все, но оно значитель-
но продлевает время земного, оставаясь в
памяти потомков. В слове поэта живет и
красота донны, и душа ее певца, лириче-
ского героя. Вместе с тем поэзия сама мо-
жет являться воплощением красоты и гар-
монии, на нее петраркисты и опираются.
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