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Определяющее значение символики све-

та в художественной системе Г. Иванова не-
однократно отмечалось исследователями. 
Так, Г. В. Адамович называет свет главной 
составляющей художественного мира Г. Ива-
нова. Резюмируя собственные впечатления 
от поэзии Иванова, он подчеркивает, что от 
отдельных стихов автора в памяти остается 
именно свет [1, с. 61]. Эту мысль подхваты-
вает В. Крейд, определяя поэзию Иванова 
как поэзию «о внутреннем свете» [3, с. 151]. 
Н. П. Крохина заостряет внимание на том, 
что в художественном мире Иванова «все 
жизненно ценное излучает сияние» [4, с. 319]. 
Вместе с тем функция световых знаков в мо-
делировании художественного пространства-
времени остается недостаточно изученной. 

Локализация художественных знаков, 
несущих семантику источников света (луны, 
звезд, солнца) вверху, служит прежде всего 
ориентации художественного мира поэта по 

вертикали. Определяя характер пространст-
венных отношений, световые знаки опреде-
ляют и ценностную иерархию в поэтической 
картине мира.Так, в стихотворении «У моря» 
закатный свет метафорически соотносится со 
светом истины, «неземных откровений». Он 
становится воплощением тоски, томления по 
подлинному, наполненному смыслом бытию. 
Небо, освещенное светом заходящего солнца 
(«закатные дали»), предстает областью ду-
ховных сущностей, трансцендентных основ 
бытия, наделяется семантикой непознаваемо-
го, таинственного:  

Огнем неземных откровений 
Сияли закатные дали, 
И копья неясных томлений 
Отверстую душу пронзали [2, с. 118]. 
В цикле «Солнце Божие», завершающем 

книгу «Отплытье на о. Цитеру», заря (как ве-
черняя, так и утренняя) выступает символом 
метафизического света Царства Божия. Свет 
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зари сопровождает религиозные пережива-
ния героя, маркирует цель его стремлений 
как сакральную область. В стихотворении 
«Схима» освещенное зарей небо и противо-
поставленный ему «милый мир» земли очер-
чивают художественное пространство, в ко-
тором разворачивается сюжет «ухода» героя 
от мира: 

Я прощаюсь с былью любимою, 
Покидаю мой милый мир… 
<…> 
Ухожу в зоревые туманы я –  
Иная участь близка [2, с. 129]. 
В стихотворении, открывающем сле-

дующую за «Отплытьем…» книгу «Горни-
ца» (1914 г.), знак «неба» получает четко вы-
раженное значение духовной сферы бытия: 

Выйдет святая затворница, 
Небом укажет пути. 
Небо, что светлая горница, 
Долго ль его перейти! 
Сравнение неба со «светлой горницей» 

подготовлено появлением «святой затворни-
цы». А оно, в свою очередь, подготовлено 
грезой о «белом, неведомом ските» («Сердцу 
спокойному грезится / Белый, неведомый 
скит»). Эту грезу навевает созерцание ночно-
го неба. Становится очевидно, что видение 
«святой затворницы» связано с сиянием ме-
сяца, который «кропит» голые ветки своим 
светом, освящая и благословляя мир. Прила-
гательные «светлая» и «святая» объединяются 
в семантическом поле духовного. Актуализи-
руется их этимологическая и семантическая 
близость. Вследствие этого, можно говорить о 
влиянии на поэтику Иванова традиции русских 
духовных стихов, в которых эпитеты «свет-
лый» и «святой» употребляются как синони-
мические. Как отмечает А. Ю. Арьев, эта тра-
диция, а также «полуфольклорный-полумис-
тический образ Светлой Горницы» восприняты 
поэтом через посредничество М. А. Кузмина 
[2, с. 46].  

Вслед за М. А. Кузминым у Г. Иванова 
выстраивается модель мира, в которой цен-
тральную позицию занимает религиозно-
мистическая символика света, и верхний ко-
нец вертикальной оси трактуется как область 
«святая» и «светлая». Можно констатиро-

вать, что в лирике поэта имеет место устой-
чивая семантическая связь между визуально 
воспринимаемыми световыми знаками (соз-
дающими своего рода живописный эффект 
светописи) и трансцендентным, духовным 
уровнем бытия. «Внешний» свет (луны, 
звезд, солнца) символически соотносится с 
«внутренним», духовным светом: светом ис-
тины («Огнем неземных откровений / Сияли 
закатные дали» [2, с. 118]), любви («За Фебом 
рдяно-золотым я несся вослед, / Он плыл на 
огненном руне к тебе, о любовь» [2, с. 118]), 
веры («Райские сини преддверия, / Быстрые 
бегут облака. / Я прощаюсь с былью люби-
мою, / Покидаю мой милый мир. / Чтоб 
одеться солнечной схимою, / В дальний путь 
иду наг и сир. / <...> / Ухожу в зоревые тума-
ны я – / Иная участь близка» [2, с. 129]). 

Среди световых знаков особое место в 
творчестве поэта занимает «закат». Необхо-
димо отметить, что в культуре «серебряного 
века» закат предстает одним из наиболее ус-
тойчивых и основополагающих символов. 
Как убедительно показывает А. Ханзен-Леве, 
мотив заката, связанный прежде всего с те-
мами умирания, исчезновения, а также с 
дионисийской и христианской символикой 
жертвы и самопожертвования, выходит на 
первый план в творчестве русских символи-
стов (при этом исследователь обращается к 
произведениям таких авторов, как В. Соловьев, 
А. Белый, М. Волошин, К. Бальмонт, А. Блок  
и др.) [8, с. 242–250]. Что касается лирики  
Г. Иванова, именно в символике заката полу-
чают наиболее полное воплощение антино-
мии жизни и смерти, действительности и ил-
люзии, определяющие структуру художест-
венного универсума поэта. 

В ряде случаев закат предстает как визу-
альное воплощение гармонии, как отсвет рая. 
Отсюда метафора «дороги на запад» «в золо-
тые, как поздняя осень, Сады Гесперид» в 
стихотворении «Погляди, темно-синее небо 
покрыто звездами…» [2, с. 226, 227]. Как из-
вестно, в греческой мифологии представле-
ние о рае зафиксировано в образе садов с яб-
локами вечной молодости, которые принад-
лежали богине Гере и охранялись нимфами 
Гесперидами. В другом тексте закат пред-



ФИЛОЛОГИЯ 
 

 238

ставлен как необходимый атрибут пригре-
зившегося герою рая: 

Видел сон я: как будто стою 
В золотом и прохладном раю, 
И похож этот рай и закат 
На тенистый Таврический сад [2, с. 196]. 
Таким образом, световые знаки, в осо-

бенности знак заката, указывают на статус 
верха, неба как сакральной области, как цен-
ностного центра художественного мира Ива-
нова.  

Вместе с тем в ряде текстов мы обнару-
живаем противоположный вариант трактов-
ки «заката» и «выси». В стихотворении «Мо-
ей тоски не превозмочь…» закат предстает 
«безмолвным, как тоска», а «высь» – пустой. 
Демонстративное отрицание символической 
связи заката с «мирами иными» в стихотво-
рениях, написанных позже и вошедших в 
книгу «Горница», обусловлено, по-
видимому, принятием эстетических принци-
пов акмеизма. Закат представлен как кон-
кретное физическое явление, а не как символ 
непознаваемого. В стихотворении «Черемухи 
цветы в спокойный пруд летят…» герой 
Иванова заявляет: 

Заря деревья озлащает. 
Но этот розовый сияющий закат 
Мне ничего не обещает. 
<…> 
Я скоро лягу спать, и будет сон глубок, 
И утром – не раскрою сонник. 
В следующем за ним стихотворении, за-

вершающем сборник «Горница», последняя 
строфа: 

Ты понимаешь – тогда я бредил. 
Теперь мой разум по-прежнему мой. 
Я вижу солнце в закатной меди, 
Пустое небо и песок золотой, – 

была воспринята В. Крейдом как выражение 
эстетического кредо автора, а весь текст в 
целом – как «четвертый манифест акмеизма» 
(первые три манифеста: статьи Н. С. Гумилева 
«Наследие символизма и акмеизм», С. М. Го-
родецкого «Некоторые течения в современ-
ной русской поэзии», О. Э. Мандельштама 
«Утро акмеизма») [3, с. 39]. 

Однако противоположные трактовки за-
ката свидетельствуют не только о соедине-

нии в поэтике Иванова художественных 
принципов символизма и акмеизма, но и о 
«пути от очарованности к разочарованию» 
[5, с. 139], который, по мнению В. В. Нико-
лаенко, отразился в лирике поэта. Исследова-
тельница утверждает, что книга «Горница» 
построена на «постоянном колебании между 
началом и концом» этого пути, «между гре-
зой и пробуждением». Однако отмеченная 
особенность характерна не только для «Гор-
ницы», но и для всей петербургской лирики 
поэта. 

Необходимо отметить, что закат подчер-
кивает иллюзорность, театральную услов-
ность изображаемого автором идиллического 
мира острова Цитеры. Цель стремлений лири-
ческого субъекта трактуется в ироническом 
ключе как «обманный» или «искусственный» 
рай. В стихотворении «Цитерский голубок и 
мальчик со свирелью…» закатный свет созда-
ет фон для соответствующей картины: 

Заря шафранная – в бассейне догорая – 
Дельфину золотит густую чешую 
И в бледных небесах искусственного рая 
Фонтана легкую, чуть слышную струю. 
В этом отношении знак заката функцио-

нально близок другому световому знаку – 
знаку луны. Луна предстает непременным 
атрибутом любовных свиданий, точнее, той 
галантной игры в любовь, которая развора-
чивается в ивановском «искусственном рае». 
Так, в стихотворении, вошедшем в раздел 
«Любовное зеркало» книги «Отплытье на о. 
Цитеру» обращает на себя внимание столк-
новение литературного и театрального кодов: 

Луна взошла совсем как у Вэрлена: 
Старинная, в изысканном уборе, 
И синие лучи упали в море. 
«Зачем тобой совершена измена»… 
Рыдал певец, томясь в мишурном горе, 
И сонная у скал шуршала пена [2, с. 115]. 
Поэзия П. Верлена была чрезвычайно 

значима для Г. Иванова. Французский сим-
волист, апеллируя к живописи рококо, моде-
лирует в своей лирике мир «галантных 
празднеств». В 1868 г. выходит одноименная 
книга стихов («Fêtes galantes»), которая от-
крывается стихотворением «Лунный свет» 
(«Clair de lune»). Надо отметить, что централь-
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ная позиция символа луны в собственной по-
этической системе осознавалась П. Верленом. 
Одно из стихотворений, вошедших в раздел 
«Луны» («Lunes») сборника «Параллельно» 
(«Parallèlement»), французский поэт озаглав-
ливает «В манере Поля Верлена» («A la 
manière de Paul Verlain»). Так что первая 
строка ивановского стихотворения вторит 
этому названию. Можно утверждать, что 
Иванов в первой книге стихов моделирует 
художественный мир, непосредственно опи-
раясь на поэтический опыт своего француз-
ского предшественника: у Верлена в «Га-
лантных празднествах» предметом художе-
ственного изображения становится маскарад 
или театральные импровизации в манере ко-
медии dell`Arte. Ирония над вымышленной 
реальностью «галантных празднеств», наи-
гранным драматизмом любовных пережива-
ний, моделирование художественного мира 
как сценического пространства – к этим осо-
бенностям поэтики Верлена как раз и апел-
лирует Г. Иванов. 

В лунном свете пространство реальности, 
яви трансформируется в пространство грез. 
Функция луны как медиатора между явью и 
сном, реальностью и видением осуществляет-
ся в таких стихотворениях, как «У окна», 
«Полусон», «Из облака, из пены розова-
той…». Близкую функцию выполняет и мотив 
заката, характеризуя, в частности, Петербург 
как пространство, в котором соединяются, 
точнее, накладываются друг на друга пласт 
реальности и пласт литературного мифа, на-
стоящее и легендарное прошлое. Характерно 
в этом отношении стихотворение «Тучкова 
набережная». «Отблеск красных туч» и «жел-
тый газ» освещают пространство города: 

Там Бирона дворец и парусников снасти, 
Здесь бледный луч зари, упавший на 

панель. 
Здесь ветер осени, скликающий ненастье, 
Срывает с призрака дырявую шинель. 
И вспыхивает газ по узким переулкам, 
Где окна сторожит глухая старина, 
Где с шумом городским, размеренным и 

гулким, 
Сливает отзвук свой летейская волна  

[2, с. 240]. 

Как указывает В. Н. Топоров, мотив за-
ката тесно связан с петербургским мифом и 
является одним из «диагностически важных 
показателей принадлежности к Петербург-
скому тексту» [6, с. 313, 314].  

Как мы убедились, символика света 
играет важную роль в моделировании про-
странственных отношений в художествен-
ном мире Г. Иванова. Но не меньшую роль 
она выполняет в моделировании темпо-
ральных отношений. Луна освещает мир 
прошлого, который воскресает в памяти 
ивановского героя, формируя альтернатив-
ный дневному «теневой» мир воспомина-
ний:  

Мне сладок этот вечер длинный,  
Светло-зеленый блеск луны,  
Всплывают в памяти картины  
Невозвратимой старины.  
Нет! То не зыбко задрожала  
В высоком зеркале луна:  
Екатерининская зала  
Тенями прошлого полна [2, с. 208]. 
Закат как свет уходящего дня в созна-

нии ивановского героя связан с воспомина-
ниями о прошлом (см., например: «В ме-
ланхолические вечера, / Когда прозрачны 
краски увяданья, / Как разрисованные вее-
ра, / Вы раскрываетесь, воспоминанья»).  
В художественной системе поэта закат 
маркирует темпоральную границу между 
настоящим и прошлым. В то же время сим-
волика заката связана с эсхатологическими 
представлениями о будущем как грядущей 
вечной ночи. В стихотворении «Как древ-
няя ликующая слава…» знак заката откры-
вает двойную временнýю перспективу: 
«древней ликующей славы» и «грядущих 
веков», связывая прошлое и будущее, Пе-
тербург как славную имперскую столицу и 
лишенные географической определенности 
«города». Следует отметить, что мотив 
плывущих облаков, освещенных заходя-
щим солнцем, который несет в себе семан-
тику движения времени, обусловливает 
специфику звуковой организации текста. 
Преобладающие согласные -л-, -в-, гласные 
-а-, -о- на фонетическом уровне передают 
идею полета, скольжения: 
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Как древняя ликующая слава, 
Плывут и пламенеют облака, 
И ангел с крепости Петра и Павла 
Глядит сквозь них – в грядущие века. 
Но ясен взор – и неизвестно, что там – 
Какие сны, закаты, города – 
На смену этим блеклым позолотам – 
Какая ночь настанет навсегда! 
В художественной системе Иванова ак-

туализируется темпоральная семантика зака-
та как «мгновенья на границе тьмы» [2,  
с. 224]. В стихотворении «Вечерний небо-
склон. С младенчества нам мило…» символ 
заката порождает представление о мгнове-
нье, которое позволяет человеку заглянуть в 
вечность: «На ветки в пламени, на бледное 
светило / Не можем наглядеться мы. / Как 
будто в этот миг в тускнеющем эфире / Игра-
ет отблеск золотой / Всех человеческих на-
дежд, которых в мире / Зовут несбыточной 
мечтой». Свет заката связывает хрупкий фи-
зический мир с духовными константами 
«всех человеческих надежд», существующих 
вне времени. 

В «Садах» на первый план выступает се-
мантика заката как знака умирания. Линия го-
ризонта, за которую садится солнце, маркирует 
границу между областью жизни и областью 
смерти. Символика заката порождает пред-
ставление о мгновенности земного существо-
вания, связана с осознанием смерти как общей 
точки всего сущего. В стихотворении «Все 
бездыханней, все желтей…» семантика смерти 
актуализируется в метафорическом уподобле-
нии заката умирающему хищнику, который 
ранит умирающее «пустое небо»: 

Все бездыханней, все желтей  
Пустое небо. Там, у ската,  
На бледной коже след когтей  
Отпламеневшего заката.  
В финале моделируется экзистенциаль-

ная ситуация осознания героем собственной 
смертности: 

Взволнован тлением, стою  
И, словно музыку глухую,  
Я душу смертную мою  
Как перед смертным часом – чую. 
Картина неба, в котором «расцветают и 

гаснут закаты» [2, с. 215], говорит о хрупко-

сти прекрасного земного мира, главной цен-
ностью в котором для ивановского героя яв-
ляется любовь. Отсюда – ряд риторических 
вопросов, не требующих ответа, но пере-
дающих недоумение героя и трагическое 
осознание конечности всего прекрасного: 

Зачем без умолку свистят соловьи,  
Зачем расцветают и гаснут закаты,  
Зачем драгоценные плечи твои  
Как жемчуг нежны и как небо покаты! 
В стихотворении «Облако свернулось 

клубком…» с художественной символикой 
заката связан мотив невозможности адекват-
ной номинации «вечной любви», родствен-
ный традиционному для романтизма и сим-
волизма мотиву «невыразимого». Характер 
изображения закатного пейзажа соответству-
ет идиллическому модусу художественно-
сти*, позволяет воспринимать картину как 
описание пасторали: 

Облако свернулось клубком,  
Катится блаженный клубок,  
И за голубым голубком  
Розовый летит голубок, – 

подготавливая появление мотива идеальной 
«вечной любви». В финале идиллия разру-
шается иронией: невозможность зафиксиро-
вать в имени суть «вечной любви» объясня-
ется тем, что ее существование столь же зыб-
ко, как существование тающего снега: 

– Именем любовь назови.  
Именем назвать не могу.  
Имя моей вечной любви  
Тает на февральском снегу. 
Не менее важна эстетическая функция 

световых знаков, связанная с характерной 
для Иванова тенденцией к уподоблению ми-
ра произведению изобразительного искусст-
ва. Художественное предпочтение классици-
стических закатных пейзажей К. Лоррена 
фламандским натюрмортам и батальным 
сценам декларируется в стихотворении «Как 
я люблю фламандские панно…» [2, с. 156]. 
Закат воспринимается как воплощение идеи 
прекрасного, идеи мировой гармонии. Этим 
обусловлено и то, что Иванов выбирает для 
экфрастического описания преимущественно 
пейзажи с закатом, и то, что закат осмысля-
ется как условие для прихода поэтического 
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вдохновения. В стихотворении «Поблекшим 
золотом, холодной синевой…» способность 
героя «отдаться сладостно вполне душою 
смутной / Заката блеклого гармонии минут-
ной» определяет и его способность к творче-
ству. Концепция поэтического дара как осо-
бого видения мира, умения созерцать, любо-
ваться «узорным лучом заката» находит иро-
ническое воплощение в стихотворении «Все 
в жизни мило и просто…» [2, с. 162]. Дар ху-
дожественного восприятия первичен по от-
ношению к способности сочинять стихи.  
И знаком этого художественного восприятия 
является как раз созерцание заката героем: 

Рассеянно трубку курит, 
Покачиваясь слегка. 
Глаза свои он щурит 
На янтарные облака. 
<…> 
Он начал: «Любовь – крылата...»  
И строчки не дописал.  
На пестрой поле халата  
Узорный луч – погасал...  
От сочинения банальных стихов («Лю-

бовь – крылата…») поэта отвлекает «узор-
ный луч» заката. Эстетическое созерцание 
как духовная ценность оказывается важнее 
самого акта творчества. 

Как показывает проведенный анализ, 
световые знаки в ранней лирике Г. Иванова 
включают в себя целый спектр различных 
значений. 

Определяя характер пространственных 
отношений (ориентацию верх-низ), они оп-
ределяют и ценностную иерархию в поэтиче-
ской картине мира. В символике света (в 
особенности закатного) соединяются значе-
ния «неясного томления», напряженной 
внутренней жизни, в том числе религиозных, 
творческих, любовных переживаний, и эсте-
тической идеи прекрасного. 

Вместе с тем в ряде текстов мы обнару-
живаем противоположный вариант трактов-

ки «заката» и «выси». По-видимому, это сви-
детельствует как о соединении в поэтике 
Иванова художественных принципов симво-
лизма и акмеизма, так и о колебании лириче-
ского субъекта Иванова между миром реаль-
ности и миром грез, между мечтой и дейст-
вительностью. 

Закатный, а также лунный свет подчер-
кивают иллюзорность, театральную услов-
ность изображаемого автором идиллического 
мира острова Цитеры. 

Не менее важна эстетическая функция 
световых знаков, связанная с характерной 
для Иванова тенденцией к уподоблению ми-
ра произведению изобразительного искусст-
ва. Закат воспринимается как воплощение 
идеи прекрасного, идеи мировой гармонии. 
Этим обусловлено и то, что Иванов выбирает 
для экфрастического описания преимущест-
венно пейзажи с закатом, и то, что закат ос-
мысляется как условие для прихода поэтиче-
ского вдохновения. 

Символика света не меньшую роль вы-
полняет и в моделировании темпоральных 
отношений. Луна маркирует альтернативный 
дневному «теневой» мир воспоминаний. За-
кат маркирует темпоральную границу между 
настоящим и прошлым. Также он прочно ас-
социируется с мгновением, открывающим 
перед человеком перспективу вечности. 

В «Садах» на первый план выступает 
значение заката как предвестника умирания. 
Закатный свет порождает представление о 
мгновенности земного существования, свя-
зан с осознанием смерти как общей точки 
всего сущего. 

Таким образом, световые знаки опреде-
ляют не только пространственные параметры 
картины мира Иванова (задавая вектор дви-
жения, точнее, стремления лирического 
субъекта снизу вверх), но и объединяют в 
себе ряд семантических линий, магистраль-
ных для поэтической системы автора.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
* Термин «модус художественности» предложен В. И. Тюпой и означает определенный род цело-

стности, предполагающий «не только соответствующий тип героя или ситуации, авторской позиции и 
читательской рецептивности, но и внутренне единую систему ценностей, и соответствующую ей по-
этику» [7, с. 154]. 
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В статье рассмотрен процесс заимствования как один из активных ме-

ханизмов обновления языковой системы начала XXI в. Выявлены особенности 
освоения иноязычных аббревиатур в современном русском литературном 


