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Языкознание. Литературоведение

стирает грани между такими науками, как вну-
тренняя лингвистика, культурология, психоло-
гия, философия и др.,  и позволяет увидеть объ-
емную живую личность говорящего.

Для нас важно было осознать преемствен-
ность между научными парадигмами, понять, 
что в лингвистике один подход к языку не опро-
вергает другой. Каждый подход представляет 
собой определённый ракурс описания языка. По-
этому при анализе текста следует руководство-
ваться всеми предложенными достижениями, 
чтобы выйти на разные смыслы, заложенные ав-
тором в тексте.
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Систематизируются взгляды поэта А.А. Тарковского на поэзию и искусство, приводятся авторские примеры 
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Арсений Тарковский известен нам как по-
эт, который “затерялся” в Серебряном веке, 
поэт, живущий в своем тонко организованном мире 
философских и космических категорий. Недаром 
Тарковский увлекался астрономией. Повседневное 
осознание того, что мы – частичка в бесконечном 
космосе, “задвигает” социальную и политическую 
жизнь на второй план.

Так писал сам Тарковский: “Вышло так, что 
мой мир не вполне совмещался с миром великих 
событий. Но все веяния, которые мой мир прони-
цали, в моих стихах присутствуют и ими стихи эти 
живы” [1, с. 198]. Это высказывание еще раз дока-
зывает то, что “искусство ради искусства” – лишь 
теоретическая “крайность”.

Тарковским написаны воспоминания об из-
вестных и дорогих ему людях, он размышляет 
о поэзии и поэтическом языке, ведет дневник. 
Такого материала немного, но он очень ценен.

Когда он пишет в воспоминаниях о Шенге-
ли, что “Нас воспитала романтика гражданской 
войны. Бронепоезд был для нас чем-то более ре-
альным, чем гимназия. У мальчишек выходить на 
улицу, если ты не вооружен с ног до головы, счи-
талось просто неприличным…” [1, с. 183], то таки-
ми “штрихами” он создает обрывочную, но очень 
осязаемую картину действительности, очевидцем 
которой был Тарковский.

Мы видим детальный мир, мы можем увидеть 
живого человека, его облик: “…на нем был сюртук – 
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долгополый, профессорский сюртук, короткие, 
до колен, черные брюки, жившие второй жизнью: 
когда-то они были длинные, их износили, потом – 
обрезали и остатками починили просиженные ме-
ста. На ногах у профессора – солдатские обмотки. 
На носу ловко сидит чеховское пенсне. Шенгели 
молод, особенно для профессора…” [1, с. 184]. 

Георгий Аркадьевич Шенгели – это знаковая 
личность в судьбе Арсения Тарковского. Это его 
учитель, спаситель, старший друг. 

Тарковского удивляло, как он может писать 
о реалиях революции, будучи чистым и искренним 
поэтом: “Стихи Шенгели были абсолютно искрен-
ни: он был не способен на подделку мысли или 
чувства. Мне открылось, что можно писать стихи 
на современные темы” [1, с. 184–185].

Шенгели “заставил” Тарковского писать 
фельетоны на “международные темы в стихах 
и судебную хронику” в газете “Гудок”, чтобы за-
работать на хлеб. Когда Шенгели начал работать 
редактором отдела литературы народов СССР 
в Гослитиздате, он предложил Тарковскому пере-
водить стихи. Некоторое время Арсений Тарков-
ский жил у своего учителя: “В комнате было тесно, 
и стало еще тесней, когда Шенгели поселили меня 
под письменным столом. У меня там была постель 
и электрическая лампочка. Денег у меня не было. 
Георгий Аркадьевич кормил меня и заставлял пи-
сать стихи” [1, с. 185].

Тарковский пишет также об известном гру-
зинском поэте Симоне Чиковани. Арсений Тарков-
ский дружил с Чиковани, переводил его стихи, не 
скрывая своего восторга перед его человеческими 
качествами: “Я помню, как он, чтобы не огорчать 
друзей, искусно притворялся зрячим (он ослеп 
вследствие тяжелой формы сахарного диабета – 
А.Ш.), уверенно кратчайшим путем направлялся 
в свою рабочую комнату, брал, что понадобилось, 
и возвращался к нам” [1, с. 191].

Особое внимание поэт уделяет трактовке 
поэзии и ее роли в жизни человека. Тарковско-
го не устраивала поэзия, которая была прислуж-
ницей правящей партии: “Мы знали, что мир 
во всех его формах этой школе безразличен. Ей 
была дорога теория устройства мира. В этой от-
влеченности мы <…> увидели то, что иначе как 
ложью назвать не могли, чувствуя свою связь 
с бытием, каким бы не похожим одно на другое 
оно бы не казалось каждому из нас…” [1, с. 198]. 
Отсюда вытекает определение реализма, которое 
сформировал поэтический кружок, в который 
входили А. Тарковский, С. Липкин, М. Петровых 
и А. Штейнберг: “Реализм – это система твор-
чества, где художник правдив наедине с собой”. 

Это определение прекрасно подходит для всего 
творчества Арсения Тарковского.

А. Тарковский своеобразно толкует назначе-
ние поэзии. Зачем поэзия необходима человеку? 
И здесь Тарковский создает практически науч-
ную формулу: “Поэзия <…> – есть метод ограни-
чения при подчеркивании контуров детали <…> 
и установления равновесия частей целого так, 
чтобы частное в целом никогда не забывалось, но 
и не было бы самоцелью, служа целому, тогда как 
целое служило бы как составная тому, что состав-
ляет выражение художником его мира” [1, с. 202]. 
Рассуждения о поэзии у А. Тарковского сводятся
 к одному единственному слову – “гармония”: 
“Гармония есть равновесие частей в их сумме во 
всех осях стихотворения” [1, с. 203].

Известно, что А. Тарковский был знатоком не 
только поэзии, но и музыки, живописи.

В эссе “Букет роз” Тарковский говорит о свя-
зи предмета и идеи в искусстве на примере худож-
ников. Вот что он пишет о методе К. Моне: “Клод 
Моне писал на природе, но только в течение десяти 
минут. Он не давал предметам времени овладеть 
им. Он возвращался к работе тогда, когда свет со-
ответствовал его первоначальному видению…” 
[1, с. 209]. В конце Тарковский признается: “Я лич-
но очень слаб, мне очень трудно контролировать 
себя перед лицом предметов” [1, с. 210].

В “Заметках к пятидесятилетию “Четок”  Ан-
ны Ахматовой” А. Тарковский затрагивает очень 
важную проблему – взаимосвязь времени и искус-
ства. Искусство создано из артефактов самого вре-
мени, атмосфера эпохи проникает в ткань художе-
ственного произведения сознательно или бессозна-
тельно: “Знает это художник или не знает, хочет он 
этого или нет, но, если художник подлинный, вре-
мя – “обобщенное время”, эпоха – наложит свою 
печать на его книги…” [1, с. 218]. 

Говоря об Ахматовой, Тарковский делает ин-
тересный вывод о поэте. Поэты бывают разной сте-
пени дарования, но даже не очень талантливый по-
эт имеет ценные мысли. Но главная черта поэта – 
человечность: “Подлинный поэт все же остается 
человеком, даже когда он гениален, подобно Пуш-
кину” [1, с. 221].  Понимание этого говорит о том, 
что А. Тарковский глубоко проникает в сущность 
поэзии, в понимание ее задач и целей. Связь поэта 
с читателем осуществляется по той причине, что 
чувства универсальны по своей сути, но их описа-
ние рознится. Отсюда такое разнообразие поэзии, 
которое на протяжении веков говорит об одних 
и тех же переживаниях. А. Тарковский делает уди-
вительное открытие, основанное на множествен-
ности индивидуальных миров писателей и читате-
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лей: “Рядом с миром живут миры Пушкина, Блока, 
Ахматовой, и корни их миров – из корней нашего 
мира. Для себя мы, читатели, выберем тот или дру-
гой, или часть одного и часть другого из их миров, 
и сроднимся со своим приобретением”.

Как и многие другие русские поэты, Тарков-
ский с большой любовью относится к творчеству 
Пушкина. Великий девятнадцатый век дал русской 
литературе целый ряд выдающихся писателей. 
У каждого из них своя тайна, загадка, над которой 
бьются бесконечное число читателей и исследова-
телей. Но, по мнению А. Тарковского, “… нет за-
гадки более трудной, более сложной, чем загадка 
Пушкина” [1, с. 230].

Нужно заметить, что Тарковский очень наб-
людательный читатель. Он никогда не углубляет-
ся в теорию, но заметит такую деталь, что сказав 
о ней пару слов, эта деталь может изменить кон-
текст всего произведения. Вот, например, замет-
ка Тарковского о Понтии Пилате из его дневни-
ка: “Понтий Пилат велел распять Христа не от 

жестокости, а от робости. В этом Булгаков прав. 
От робости. Он был робкий очень – Пилат…” 
[1, с. 245].

Тарковский смотрел на мир иначе. И он был 
уверен в том, что у каждого человека свой непо-
вторимый взгляд на жизнь, что нужно это ценить 
и понимать. Также время “накладывает” свой от-
печаток на всё и всех. Понимание этого проскаль-
зывает через все творчество поэта А. Тарковского. 
Вот что он писал в своем дневнике: “Мы жили 
в городе, который теперь называется Кировоград. 
А еще раньше он назывался Зиновьевск… Во вре-
мя обитания этого человека н земле. А после то-
го как его… “изъяли из употребления”, город стал 
называться в честь Кирова… Каждому времени – 
свои имена…” [1, с. 240].
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Художественный мир писателя, произведения 
является очень сложным и многоуровневым поня-
тием. С одной стороны, художественный мир, по 
словам Гумбольдта, – это принципиально иной мир, 
созданный силой воображения поэта [1, с. 174], 
с другой стороны – этот мир взаимодействует с ми-
ром реальным, зависит от литературного направле-
ния, жанра, социальной действительности, в кото-
рой находится его творец, а так же читатель.

При рассмотрении художественного мира мы 
будем опираться на схему [2; 3], которая предпо-
лагает, что художественный мир есть макросисте-
ма, основой которой служат следующие элементы: 
1) художественное время-пространство (хроно-
топ); 2) персонаж; 3) автор-субъект (повествова-
тель); 4) реальная действительность (читатель, 
воспринимающий текст).

Центром художественного мира произведе-
ния, по словам М.М. Бахтина, является “Я” героя 
как “ценностный центр” [4, с. 18], который служит 
осью, на которую “нанизываются” различные ху-
дожественные пласты.

Говоря о цикле “Степная дудка” А.А. Тарков-
ского, необходимо заметить, что это цикл в цикле 
(“Земле – земное”). Это говорит о том, что, с одной 
стороны, этот цикл вторичен, он взаимодействует со 
всеми стихотворениями большого цикла “Земле – 
земное”, с другой стороны – он обладает закончен-
ностью, относительной независимостью, может 
рассматриваться как цельный художественный 
текст, обладающий определенным единым “цен-
ностным центром”. Цикл имеет одно заглавие, от-
дельные стихотворения озаглавлены римской циф-
рой (I, II, III и IV). Датируется цикл 1960–1964 гг.


