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А н н о т а ц и я .  В статье рассматриваются интерпретация и способы художественной репрезентации 
христианских мотивов в поэтическом сборнике Иванова «Лампада» (1922). Доказывается, что христиан-
ские мотивы в этом сборнике играют весьма значимую смыслообразующую роль и становятся стержне-
вым основанием его художественной целостности. Отмечается, что поэт соединяет в лирическом про-
странстве элементы православия и католичества, наслаивая на них некоторые языческие представления 
(античные и древнеславянские). Его индивидуально-авторское осмысление идей и образов христианства 
опирается на освоение традиции русской духовной поэзии и художественного наследия Данте, Гете, До-
стоевского, Кузмина. В процессе интерпретации христианской символики наиболее активный творче-
ский диалог Иванов ведет с Блоком. Он перекликается со своим старшим современником, изображая 
Христа в обрамлении роз и отсылая к католической иконографии. Блоковские истоки имеет и иванов-
ский символ «зеленого луча» лампады, выполняющий в контексте сборника функцию лейтмотива. Хри-
стианские мотивы в «Лампаде» нередко художественно репрезентируются Ивановым посредством прие-
ма экфрасиса, весьма характерного для его поэзии (визуализация образности, интенсивное использова-
ние светоцветовых элементов).  
Эволюция христианских мотивов в «Лампаде» обозначает вектор трансформации ивановского лиризма. 
Итогом своеобразной объективации лирических переживаний Иванова становится создание образа 
инока-живописца, с одной стороны, отделенного от психологии автора, а с другой стороны, иносказа-
тельно выражающего его духовные и эстетические устремления. Этот образ динамичен и реализует 
весьма значимую для Иванова идею «пути». Кульминацией в развитии христианских мотивов в контек-
сте «Лампады» становится триптих, в журнальном варианте имеющий название «Монастырские стихи» и 
ярко характеризующий авторскую аксиологию. Он транслирует идеальные представления поэта не толь-
ко о природе и смысле художественного творчества, но и жизнетворчества. Однако в последующих сти-
хотворениях «Лампады» христианская символика в значительной степени десакрализируется и трактует-
ся как проявление красоты национальных обычаев и обрядов. 
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S u m m a r y .  The article discusses the interpretation and methods of artistic representation of Christian motifs 
in Ivanov’s poetic collection “An Icon Lamp” (1922). The author of the article argues that Christian motifs in this 
collection of poems play a very significant meaning-forming role and become the core foundation of its artistic 
integrity. It is vividly demonstrated that the poet combines elements of Orthodoxy and Catholicism in his lyrical 
space, mixing them with some pagan ideas (antique and ancient Slavic ones). His individual authored interpre-
tation of the ideas and images of Christianity is based on the development of the tradition of Russian spiritual 
poetry and the artistic heritage of Dante, Goethe, Dostoevsky, and Kuzmin. In the process of interpreting Chris-
tian symbols, Ivanov conducts a most active creative dialogue with Blok. He echoes his elder contemporary, de-
picting Christ framed in roses and referring to Catholic iconography. The symbol of the “green ray” of the lamp, 
created by Ivanov, also has its origin in Blok's poetry – it performs the function of a leitmotif in the context of the 
collection. The Christian motifs in “An Icon Lamp” are often artistically represented by Ivanov via ecphrasis, 
which is very characteristic of his poetry (visualization of the imagery, intensive use of light and color elements). 
The evolution of Christian motifs in “An Icon Lamp” indicates the vector of transformation of Ivanov's lyricism. 
The creation of the image of a monk-painter separated from the psychology of the author, on the one hand, and 
allegorically expressing his spiritual and aesthetic aspirations on the other hand, is a result of the specific objecti-
fication of Ivanov's lyrical experiences. This image is dynamic and realizes the idea of “the path”, which is very 
significant to Ivanov. The culmination in the development of Christian motifs in the context of “An Icon Lamp” is 
a triptych in the magazine version titled “Monastic Poems” and saliently characterizing the author’s axiology. It 
conveys the ideal notions of the poet not only about the nature and the meaning of artistic creation, but also 
about the life creation. However, in the subsequent poems of “An Icon Lamp”, Christian symbolism is largely 
desacralized and interpreted as a manifestation of the beauty of national customs and rituals. 
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Введение 
В последние десятилетия исследовате-

ли весьма активно рассматривают самые 
разные аспекты творческого наследия Ге-
оргия Владимировича Иванова, выявляя 
сложную и противоречивую динамику его 
художественной картины мира. Однако до 
сегодняшнего дня остается недостаточно 
изученным сборник Иванова «Лампада» 
(1922), завершающий русский период твор-
чества поэта и вышедший с подзаголовком 
«Собрание стихотворений1. Книга первая». 

 
1 Авторское определение типа текстопостроения «Лам-
пады» («собрание стихотворений»), несомненно, нуж-
дается в научной перепроверке. Вопрос о специфике 
конкретной формы циклизации [см. об этом, напри-
мер: Мирошникова 2004; Белоусова 2014; Дарвин 2018], 
использованной Ивановым, требует специального 
исследования. Однако в данный момент можно выска-
зать гипотезу о том, что «Лампада» – это художествен-
ное единство, имеющее переходную природу и, по 

Он был подготовлен автором к публикации 
еще при жизни Н. С. Гумилева и одобрен 
последним. «Лампада» включает в себя 
стихотворения, написанные до «Садов» 
(1921). В это издание также входят некото-
рые произведения, ранее увидевшие свет в 
сборниках Иванова «Отплытье на о. Ците-
ру» (1911), «Горница» (1914) и «Памятник 
славы» (1915). Критики и литературоведы до 
сих пор не уделяют пристального внима-
ния «Лампаде», так как воспринимают ее 
как произведение во многом вторичное, 
уступающее по своей художественной 
ценности ранее опубликованным иванов-
ским поэтическим сборникам [Крейд 1989: 
151–152; Якунова 2004: 4; Арьев 2021б: 544]. 
На этот факт прямо указывает А. Ю. Арьев 
в своих «Примечаниях» к наиболее полно-

 
шкале современного цикловедения, находящееся меж-
ду поэтическим сборником и книгой стихов. 
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му на сегодняшний день собранию стихо-
творений Иванова (М.; СПб., 2021) [Арьев 
2021б: 544]. Он отказывается считать «Лам-
паду» поэтическим единством, подводя-
щим итоги русского периода творчества 
Иванова, и размещает ее после сборника 
«Сады», вышедшего ранее, в 1921 году. 

Но, несмотря на «буферное» положе-
ние в творчестве Иванова, отмеченное ли-
тературоведами, объективно «Лампада» 
является значимым этапом эстетического и 
духовного развития поэта и дает представ-
ление о трансформации его художествен-
ной аксиологии и стиля. Исследование 
этого «ансамблевого единства» [Тюпа 2002: 
52] становится весьма актуальным и в свете 
необходимости выделить и охарактеризо-
вать многообразные формы воплощения 
религиозного начала, проявившиеся не 
только в творчестве Иванова, но и в литера-
туре Серебряного века в целом. Цель пред-
ложенной статьи – рассмотреть интерпре-
тацию и способы художественной репре-
зентации христианских мотивов в поэтиче-
ском сборнике Иванова «Лампада».  

Особенности художественной реали-
зации христианских мотивов в сборнике 
Иванова «Лампада» 

Как точно подметил Арьев, заглавие 
ивановского сборника – «Лампада» – явля-
ется метонимическим «отпочкованием» от 
более ранней «Горницы», вышедшей в свет 
в 1914 году [Арьев 2021а: 71]. Но примеча-
тельно, что из вещного мира «горницы» 
Иванов извлекает и ставит в центр художе-
ственного пространства именно «лампа-
ду» – предмет христианского богослуже-
ния, наследованный от ветхозаветной тра-
диции. Лампада упоминается еще в книге 
Левит: «И сказал Господь Моисею, говоря: 
прикажи сынам Израилевым, чтоб они 
принесли тебе елея чистого, выбитого, для 
освещения, чтобы непрестанно горел све-
тильник; вне завесы ковчега откровения в 
скинии собрания Аарон и сыны его должны 
ставить оный пред Господом от вечера до 
утра всегда: это вечное постановление в ро-
ды ваши; на подсвечнике чистом должны 
они ставить светильник пред Господом (Лев. 
24:1–4). Как известно, в православии, лам-
пада (от греческого слова «светильник») – 
это наполненный маслом светильник, за-
жигаемый перед иконами и символизиру-
ющий Божественный свет, которым Гос-

подь озаряет души, и в то же время – непре-
станную пламенную молитву [Покровский]. 

Важно то, что «Лампада» Иванова откры-
вается глубоко философским стихотворением:  

Из белого олонецкого камня, 
Рукою кустаря трудолюбивой 
Высокого и ясного искусства 
Нам явлены простые образцы. 
И я гляжу на них в тревоге смутной, 
Как, может быть, грядущий математик, 
В ребячестве еще не зная чисел, 
В учебник геометрии глядит. 

Я разлюбил созданья живописцев, 
И музыка мне стала тяжким шумом, 
И сон мои одолевает веки,  
Когда я слушаю стихи друзей.  

Но с каждым днем сильней душа томится 
Об острове зеленом Валааме. 
О церкви из олонецкого камня, 
О ветре, соснах и волне морской [Иванов 

2021: 190]. 

Анализируя это стихотворение, лите-
ратуроведы вполне обоснованно трактуют 
его как декларацию эстетической програм-
мы акмеизма, утверждение творческих иде-
алов простоты и ясности, провозглашенных 
в статье М. А. Кузмина «О прекрасной ясно-
сти» (1910) и весьма близких Иванову 
[Крейд: 1989: 152–153; Мосешвили 1994: 595; 
Рубинс 2003: 70; Арьев 2021б: 546]. Кроме 
того, М. Рубинс справедливо делает акцент 
на экфрастической природе образности 
ивановского произведения, предлагающего 
собственный вариант иерархии искусств 
[Рубинс 2003: 70]. Однако литературоведы 
несколько «выпрямляют» и обедняют фило-
софскую концепцию процитированного 
стихотворения, проходя мимо финальной 
строфы, в которой рефлексия выводит поэта 
к обобщениям религиозного характера. 
А между тем теперь лирический герой этого 
произведения мечтает не об «отплытии» на 
мифический остров «Цитеру», а о паломни-
честве на святую землю, дорогую для всей 
православной России: «Но с каждым днем 
сильней душа томится / Об острове зеленом 
Валааме. / О церкви из олонецкого камня, / 
О ветре, соснах и волне морской» [Иванов 
2021: 190]. Совершенство храма, восхища-
ющего своей красотой и простотой, по Ива-
нову, имеет теургическую природу и вдох-
новлено силой веры в Бога его создателя. Да 
и «церковь из олонецкого камня» – это 
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только часть масштабного сакрального про-
странства, святого острова Валаама, став-
шего символическим центром православия 
на русском Севере и пленяющего душу ли-
рического субъекта. Примечательно, что 
лаконичными, но точными штрихами поэт 
вполне достоверно передает реальные при-
меты Валаама: «остров зеленый», «ветер», 
«сосны», «волна морская» [Иванов 2021: 190]. 

Религиозно окрашенные пережива-
ния выражены и в первой строфе третьего 
стихотворения «Лампады» «Когда светла 
осенняя тревога…». Поначалу лирический 
субъект выражает состояние просветлен-
ного умиротворения, обретенное благода-
ря искренней вере в Творца: 

Когда светла осенняя тревога  
В румянце туч и шорохе листов, 
Так сладостно и просто верить в Бога,  
В спокойный труд и свой домашний кров 

[Иванов 2021: 190]. 

Но затем тональность стихотворения резко 
меняется. Происходит перепад настроения 
лирического героя. Его чувства и мысли 
словно бы подчиняются пронизывающему 
осеннему холоду. Увядающая природа под-
талкивает лирического субъекта к мрач-
ным мыслям о будущей смерти:  

Уже закат, одеждами играя, 
На лебедях промчался и погас. 
И вечер мглистый и листва сырая, 
И сердце узнает свой тайный час [Иванов 

2021: 191]. 

Вообще прием резкого переключения 
смыслового регистра, приводящий к маят-
никообразному движению лирических эмо-
ций, весьма характерен для ивановской поэ-
зии в целом. В третьей строфе запечатлен 
отказ героя от идеалов христианского сми-
рения и спасения души. Им на смену при-
ходит горечь экзистенциального отчаяния, 
зашифрованная в образе «летейских бере-
гов», отсылающем к древнегреческому ми-
фу о Лете, реке забвения в царстве мертвых:  

Но не напрасно сердце холодеет: 
Ведь там, за дивным пурпуром богов, 
Одна есть сила. Всем она владеет –  
Холодный ветр с летейских берегов [Ива-

нов 2021: 191]. 

Стоит отметить, что сопряжение эле-
ментов христианства и язычества – весьма 
характерная черта для художественного 

мышления литературы Серебряного века в 
целом. Противоречивость словесного искус-
ства этого периода и состоит в том, что оно 
формировало тип «поэта-многобожца», о 
котором проницательно писала М. И. Цвета-
ева в своем эссе «Искусство при свете сове-
сти» (1932) и к которому принадлежит так-
же Иванов: «Многобожие поэта. Я бы ска-
зала: в лучшем случае наш христианский 
Бог входит в сонм его богов. 

Никогда не атеист, всегда многобожец, 
с той только разницей, что высшие знают 
старшего (что́ было и у язычников). Боль-
шинство же и этого не знают и слепо чере-
дуют Христа с Дионисом, не понимая, что 
одно уже сопоставление этих имен – ко-
щунство и святотатство» [Цветаева 1994: 363]. 

В ивановском сонете «Здесь волн Ко-
цитовых холодный ропот глуше…» индиви-
дуально-авторское осмысление христиан-
ских мотивов преломляется сквозь призму 
дантовской традиции. Как известно, в сво-
ей «Божественной комедии» («Ад, 32 
песнь») Данте трансформировал образ, за-
имствованный из древнегреческой мифо-
логии, превратив Коцит из реки подземно-
го царства мертвых (Аида) в ледяное озеро, 
находящееся в самом нижнем, девятом, 
круге ада [Данте 1967: 142–145; Арьев 2021б: 
553; Мосешвили 1994: 597]. В первой строфе 
стихотворения Иванов явно отталкивается 
от дантовской концепции ада, но наклады-
вает на нее интерпретированный в живо-
писном ключе сюжет «Сошествие Христа 
во ад», традиционно изображаемый на 
иконах и в храмах и, согласно православ-
ной традиции, выражающий духовный 
смысл Воскресения Христова: 

Здесь волн Коцитовых холодный ропот глуше. 
Клубится серая и пурпурная мгла. 
В изнеможении, как жадные тела, 
Сплелися грешников истерзанные души. 

Лев медный одного когтистой лапой душит, 
Змея узорная – другого обвила. 
На свитке огненном – греховные дела 
Начертаны… Но вдруг встревоженные уши 

Все истомившиеся жадно напрягли! 
За трубным звуком вслед – сиянья потекли, 
Вмиг смолкли возгласы, проклятия, угрозы. 

Раскрылася стена, и легкою стопой 
Вошел в нее Христос в одежде золотой, 
Влетели ангелы, разбрасывая розы [Ива-

нов 2021: 198]. 
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По сути, в жанровую раму сонета поэт 
помещает нарисованную словами фреску. 
На ней Иванов стремится запечатлеть дра-
матизм, динамику событий, имеющих са-
кральный смысл и развивающихся по 
принципу градации. В последней строфе 
кульминация развернутого в стихотворе-
нии сюжета совпадает с катарсической 
развязкой, утверждающей идею милосер-
дия и прощения, в которой для поэта и за-
ключен главный смысл христианства. Не-
случайно в первой публикации это стихо-
творение было напечатано под заглавием 
«Освобождение» [Арьев 2021б: 553], прямо 
акцентирующим главную мысль произве-
дения. По словам М. М. Дунаева, в своем 
стихотворении Иванов представляет «не 
изведение праведников из ада, но предве-
стие как бы всеобщего прощения (апоката-
стасиса)» [Дунаев 2003: 836]. 

Христос, избавляющий от мук людей, 
пребывающих в аду, в изображении Ива-
нова выступает носителем божественного 
света («сияния потекли»; «в одежде золо-
той» [Иванов 2021: 198]), о котором сказано 
в Евангелии от Иоанна: «Опять говорил 
Иисус к народу и сказал им: Я – свет миру; 
кто последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 
8:12). Истоки такой интерпретации образа 
Спасителя можно обнаружить в более ран-
них поэтических произведениях Иванова. 
Примечательно, что в стихотворениях сво-
его первого сборника («Отплытье на о. Ци-
теру») «Заря пасхальная» [Иванов 2021: 130], 
«Солнце Божие» [Там же], «Схима» [Там 
же: 131], вошедших в раздел «Солнце Бо-
жие» и во многом предсказывающих сим-
волику «Лампады», поэт окружает ореолом 
мистического света образ Христа и образ 
храма, где проходит пасхальная служба1.  

В стихотворении «Солнце Божие», 
стилизованном под религиозный гимн, 
Иванов запечатлевает апофеоз божествен-
ного света, пронзающего душу лирическо-
го героя, который укрепляется в «благост-
ной вере» и принимает схиму: «Солнце 
Божие душу зажгло, / В храмине тихой 

 
1 Симптоматично, что Н. С. Гумилев в своей достаточ-
но благосклонной рецензии на ивановский сборник 
«Отплытье на о. Цитеру» одобрительно назвал эти 
стихотворения «восторженно звонкими молитвами» 
[Гумилев 1913: 101]. 

светло, / Радостно оклады сияют, / Райские 
лучи расцветают… / Солнце Божие душу 
зажгло» [Иванов 2021: 131]. Этот свет время 
от времени Иванов жадно стремился уло-
вить в поэзии в течение всей своей творче-
ской жизни. Его собственное осознание 
этого стремления запечатлено в поэтиче-
ском эпиграфе к книге мемуаров «Петер-
бургские зимы» (1928), подводящей неко-
торые итоги его жизни и творчества в Рос-
сии. В качестве смыслового камертона для 
своих размышлений о прошлом Иванов 
выбирает следующие строки из стихотво-
рения Г. В. Адамовича (1927): «Без отдыха 
дни и недели, / Недели и дни без труда. / 
На синее небо глядели, / Влюблялись… И то 
не всегда. / И только. Но брезжил над 
нами / Какой-то божественный свет, / Ка-
кое-то легкое пламя, / Которому имени 
нет» [Иванов 1928: 7]. 

«Рефлексия о свете» [Арьев 2021а: 95], 
восходящая к христианской аксиологии, 
безусловно, пронизывает мировидение 
Иванова. О теме света, доминирующей в 
его художественной системе, многократно 
писали и критики-современники [Адамо-
вич 1958: 61; Иваск 1976: 282–283; Markov 
1977: 154], и литературоведы [Крейд 1989: 
150–151; Крохина 1999: 319; Якунова 2004: 13–
14; Соколова 2009: 236; Гапеенкова 2003: 44]. 
Их правоту доказывает, в частности, и ива-
новское стихотворение «Здесь волн Коци-
товых холодный ропот глуше…». 

Симптоматично, что светоцветовая 
палитра, задействованная Ивановым в 
этом произведении для визуальной харак-
теристики облика Христа и бездны ада, с 
одной стороны, восходит к иконописной 
традиции [Арьев 2021б: 554]. А с другой сто-
роны, она коррелирует с парадигмой тол-
кования семантики цвета, выстроенной 
русскими символистами, что доказывает, 
например, сочетание цветовых эпитетов в 
строке «Клубится серая и пурпурная мгла» 
[Иванов 2021: 198]. Арьев вполне обосно-
ванно выявляет перекличку этой иванов-
ской фразы со стихотворением А. Блока 
«К музе», в котором звучит мотив страст-
ного богоборчества: «И когда ты смеешься 
на верой, / Над тобой загорается вдруг / Тот 
неяркий, пурпурово-серый / И когда-то мной 
виденный круг» (курсив мой. – Н. К.) [Арьев 
2021 б: 554]. В свою очередь, символический 
смысл соединения «серого» и «пурпурного» 
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в лирической образности Блока и Иванова 
раскрывается в контексте теософской шка-
лы цветов, предложенной Андреем Белым 
в статье «Священные цвета» (1911). А. Белый 
так характеризует семантику серого цвета: 
«Воплощение небытия в бытие, придаю-
щее последнему призрачность, символи-
зирует серый цвет. И поскольку серый цвет 
создается отношением черного к белому, 
постольку возможно для нас определение 
зла заключается в относительной середин-
ности, двусмысленности» [Белый 1994: 201]. 
А в красном цвете он прозревает «ужас ог-
ня и тернии страданий» [Там же: 205]. «Се-
рая и пурпурная мгла», окружающая Ко-
цит, в стихотворении Иванова вполне 
укладывается в семантические рамки тол-
кования цветовых символов, обозначен-
ные А. Белым. 

Иванова роднит с Блоком и сам под-
ход к изображению Христа в обрамлении 
роз, восходящий к католической тради-
ции. Согласно представлениям католиков, 
роза является атрибутом Спасителя [Топо-
ров 1982: 386; Иванова 1999: 333]. Этот под-
ход, в частности, ярко проявился у Блока в 
стихотворении «Вот он – Христос – в цепях 
и в розах…» (1905) [Блок 1997–2010, т. 2: 66], 
а затем – в поэме «Двенадцать» (1918) 
(«В белом венчике из роз / Впереди Иисус 
Христос») [Блок 1997–2010, т. 5: 20]. У Ива-
нова же аналогичный вариант описания 
облика Христа вначале реализовался в раз-
деле первого сборника «Солнце Божие», 
где художественно воплотился отголосок 
апокрифического сказания о том, что кап-
ли крови распятого Христа чудесным обра-
зом превратились в красные розы: «Рдеет 
алостью роз / Грудь Христова пронзенная, / 
Каплет кровь, осветленная / Нежным вея-
ньем роз»; «О, Христос, сердец пленитель, / 
Прободенный копием розан!» [Иванов 
2021: 130]; «В сердце розы Христовы рдя-
ные / Цепь моя не тяжка [Иванов 2021: 131]. 

А вот в прямой диалог с блоковским 
стихотворением «Ранний час. В пути не-
зрима…» (1901) («Стихи о Прекрасной да-
ме») вступает последняя строфа ивановско-
го стихотворения «Здесь волн Коцитовых 
холодный ропот глуше…» [Арьев 2021б: 554]. 
В ней представлена картина появления 
Христа в окружении ангелов, разбрасыва-
ющих розы в знак милосердия Спасителя и 
его прощения всех грешников: «Вошел в 

нее Христос в одежде золотой, / Влетели 
ангелы, разбрасывая розы» [Иванов 2021: 
198]. Данный фрагмент отчетливо перекли-
кается со следующими блоковскими стро-
ками: «Белый, белый Ангел Бога / Сеет ро-
зы на пути» [Блок 1997–2010, т. 1: 76].  

Однако отмеченная поэтическая пере-
кличка может быть мотивирована не толь-
ко сознательной ориентацией Иванова на 
творческий опыт Блока. Скорее всего, оба 
автора, обращаясь к мотиву ангелов, рас-
сыпающих розы, так или иначе осваивали 
общий литературный источник – трагедию 
И. В. Гете «Фауст». Их стихотворения (каж-
дое по-своему) отсылают к эпизоду из ге-
тевского «Фауста» (вторая часть, сцена «По-
ложение во гроб»), где божьи воины, анге-
лы, спасают душу Фауста от ада, забрасы-
вая бесов и Мефистофеля пурпурными ро-
зами, чудодейственно заставляющими си-
лы зла отступить1: «Мефистофель (к бесам): 
«“Цветочками, как будто снежной тучей, / 
Хотят они засыпать ад кипучий”» [Гете 1914: 
230]. При этом, «рассыпая розы», хор анге-
лов провозглашает непобедимую власть 
Любви как проявления божественного све-
та: «К любви лишь причастного, / Любовь 
вознесет!» [Гете 1914: 231]. В свете сказанно-
го ивановское стихотворение «Здесь волн 
Коцитовых холодный ропот глуше…» даже 
в большей степени оказывается связанным 
с философским смыслом трагедии Гете 
«Фауст», нежели стихотворение Блока 
«Ранний час. В пути незрима…». Оно всту-
пает в диалог с шедевром немецкой лите-
ратуры и по линии описания ада, и по ли-
нии христианских идей прощения и спа-
сения души, в то время как Блок более ак-
тивно, по сравнению с Ивановым, транс-
формирует мотив ангела, сеющего розы, 
заимствованный из «Фауста» Гете, подчи-
няя его софиологической интуиции.  

Христианские мотивы парадоксально 
интерпретируются в балладе Иванова «Од-
нажды под Пасху мальчик…», в которой он 
создает своеобразную поэтическую притчу 
о широте русской души, вмещающей по-
лярные начала, мечущейся между добром и 
злом, Богом и Дьяволом. Поэт, по сути, 
продолжает в лирике традицию Ф. М. До-

 
1 Традиция Гете, как и творческий опыт Данте, несо-
мненно, многое определяет в ивановском истолкова-
нии образа розы, ставшем лейтмотивом его поэзии. 
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стоевского, напряженно размышлявшего о 
специфике русской ментальности, вопло-
тившейся в широчайшей амплитуде ду-
ховно-нравственных исканий и, в частно-
сти, в психологической тяге к крайностям. 
В стихотворении Иванова, в сущности, 
рассказано о судьбе героя «карамазовско-
го» склада, в котором проявились типич-
ные черты русского национального харак-
тера. Именно о них проницательно гово-
рил прокурор Ипполит Кириллович, ге-
рой-«ясновидец» из романа Достоевского 
«Братья Карамазовы»: «Две бездны, две 
бездны, господа, в один и тот же момент – 
без того мы несчастны и неудовлетворены, 
существование наше неполно. Мы широ-
ки, широки, как вся наша матушка Россия, 
мы все вместим и со всем уживемся!» [До-
стоевский 1976: 129]. Так и история Вани, 
рассказанная в балладе Иванова, вместила 
в себя «две бездны» бытия: жизнь с верой в 
Бога («Он учился, молился Богу») и жизнь 
без Бога («Разучился Богу молиться») [Ива-
нов 2021: 200]. Но важно то, что повество-
вание о метаниях ивановского персонажа, 
сотканного из грехов и противоречий, за-
кольцовано в стихотворении идеей бла-
гостного единения со Спасителем. Симп-
томатично, что Ваня рождается «под Пас-
ху» [Иванов 2021: 199] и, стало быть, по 
народным представлениям, он изначально 
находится под покровительством боже-
ственных сил. А после своей нелепой и 
трагической гибели («И в драке во время 
дележки, / Его закололи воры»), смерти 
тела («В Калинкинскую больницу / Отпра-
вили тело») [Иванов 2021: 200]) душа героя, 
христианка по своей природе, неожиданно 
оказывается в раю, возвращается в мир 
Творца: «А душа на серебряных крыльях / 
В рай улетела» [Иванов 2021: 200]. 

Балладу Иванова «Однажды под Пасху 
мальчик…» со стихотворением «Здесь волн 
Коцитовых холодный ропот глуше…», 
несомненно, связывает идея христианско-
го милосердия и прощения, составляющая 
стержень художественной аксиологии 
Иванова. Причем, по концепции автора, 
ушедший из земного мира грешник Ваня 
оказывается не только одаренным мило-
стью Божией, но даже превращается в ан-
гела, то есть посланника Спасителя, сооб-
щающего людям его волю: «Никто не слу-
жил панихиды, / Никто не плакал о Ване, / 

Никто не знает, что стал он / Ангелом в 
Божьем стане» [Иванов 2021: 200].  

Это стихотворение по-своему транс-
лирует вектор трансформации лиризма в 
«Лампаде» Иванова. Оно еще не может 
восприниматься как образец ролевой ли-
рики в ее классическом понимании1, но 
показывает, что поэт все теснее подходит к 
освоению в лирике чужого сознания. 
По сути, Иванов приближается в своих 
поэтических исканиях к художественному 
воплощению принципа интерсубъектно-
сти2. Повествование в рассматриваемой 
ивановской балладе явно стилизовано под 
устную речь рассказчика из народной сре-
ды, но оно, несомненно, выражает и глу-
бинные автопсихологические пережива-
ния. Речевое поведение лирического субъ-
екта, поведавшего историю вора, после 
смерти ставшего ангелом, свидетельствует 
о его наивности, простодушии, доверчиво-
сти. Финал монолога рассказчика прони-
зан интонацией умиленной радости и вос-
торга, оттого что Ваня в обличии ангела 
может выполнять высокую миссию Божье-
го посланника и даже сохранять чужие 
души: «Что ласкова с ним Божья Матерь, / 
Любит его Спаситель, / Что, быть может, 
твой или мой он / Ангел-хранитель» [Ива-
нов 2021: 200]. 

В интерсубъектном ключе христиан-
ские мотивы репрезентируются и в 
триптихе Иванова3, в первой публикации в 
журнале «Лукоморье» названном «Мона-
стырскими стихами» (1916). Интегратором 
в нем оказывается образ послушника, ко-
торый, по точному замечанию Арьева, не 
раз становился предметом лирической ре-
флексии в предыдущих ивановских стихо-
творениях [Арьев 2021б: 510]. С одной сто-
роны, в микроцикле этот образ выполняет 

 
1 О специфике ролевой лирики см.: [Хализев 2002: 362]. 
2 О феномене интерсубъектности в лирике см.: 
[Бройтман 1997: 211–282]. 
3 Обращаясь к триптиху как особой форме малого 
лирического цикла в «Лампаде» и других поэтических 
сборниках, Иванов во многом продолжает традицию 
«Трилистников» И. Ф. Анненского, вошедших в сбор-
ник «Кипарисовый ларец». Иванов так же, как и Ан-
ненский, активно использует и модель поэтического 
диптиха. А в сборнике «Памятник славы», подобно 
своему старшему предшественнику, он прямо имену-
ет лирическую двойчатку (см.: [Дарвин 2018: 26; Тюпа 
2022]) «Складнем» [Иванов 2021: 135].  
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функцию лирической маски поэта. А с дру-
гой стороны, Иванов через создание образа 
персонажа, отчетливо удаленного от ав-
торского сознания, пытается вжиться в 
личность другого человека. Образ инока в 
триптихе динамичен. В первом стихотво-
рении создается исповедь героя, мечтаю-
щего жить в удаленном скиту, стать мона-
хом и посвятить свою жизнь Богу:  

О, сердце, о, сердце, 
Измучилось ты! 
Опять тебя тянет 
В родные скиты. 

Где ясны криницы 
В столетнем бору, 
Родимые птицы 
Поют поутру. 

Чернеют овраги, 
Грустит синева… 
На дряхлой бумаге 
Святые слова [Иванов 2021: 200].  

Иванову удается проникнуть в самую 
сердцевину православия и представить его 
идеал в народном восприятии. А. А. Хадын-
ская обнаруживает в этом произведении, 
как и в «Лампаде» в целом, сознательную 
ориентацию на традицию русской духов-
ной поэзии [Хадынская 2012: 163]1. Однако 
заявление исследовательницы о стилизации 
духовных стихов в контексте стихотворения 
«О, сердце, о, сердце…» представляется нам 
слишком категоричным. На наш взгляд, 
стоит говорить только об определенном 
влиянии поэтики русской духовной поэ-
зии на образы и мотивы этого лирического 
монолога. Действительно, в своем моноло-
ге герой, подобно певцу-исполнителю ду-
ховного стиха, делит мир на «горний» и 
«дольний» [Там же]. А характеристика иде-
ального земного пространства, окружаю-
щего монастырь, созданного в мечтах пер-
сонажа, как и в русской духовной поэзии, 
содержит отголосок «софийной религиоз-
ности», о которой писал Г. Федотов [Федо-
тов 1991: 65]. Словно помня о поклонении 

 
1 Вполне возможно, что интерес Иванова к традиции 
русских духовных стихов мог возникнуть под влияни-
ем М. А. Кузмина, включившего в сборник «Осенние 
озера. Вторая книга стихов» (1912) стилизации на ду-
ховные стихи: «Хождение Богородицы по мукам», 
«О старце и льве», «О разбойнике», «Стих о пустыне», 
«Страшный суд».  

«Матери-Земле», воспеваемой в духовных 
стихах [Федотов 1991: 65–78], лирический 
субъект рисует святую обитель в гармо-
ничном слиянии с миром русской приро-
ды, рождающем чувство благодати: 

Мне б синее утро 
С молитвой встречать 
Спокойно и мудро 
Работу начать. 

И после отрады 
Работы простой 
Встречать у ограды 
Закат золотой. 
. . . . . . . . . . . . .  
Чтоб ветер ветвями 
В окошко стучал, 
Святыми словами 
Душе отвечал [Иванов 2021: 200]. 

Однако в целом данное произведение 
следует рассматривать как определенную 
веху в эволюции смыслового наполнения и 
поэтики образа инока в лирике Иванова. 
Ведь именно в нем поэт как раз уходит от 
лубочности и редуцирует стилизацию, до-
минирующую в стихотворениях из ранее 
изданных сборников «Отплытье на о. Ци-
теру» (1911), «Памятник славы» (1915), «Ве-
реск» (1915). Здесь исповедь героя Ивано-
вым мастерски индивидуализирована и 
поражает пронзительной искренностью, 
естественностью интонаций и психологи-
ческой достоверностью.  

Это стихотворение явно перекликает-
ся по смыслу с первым стихотворением 
«Лампады» («Из белого олонецкого кам-
ня…»). Оба произведения связаны мотивом 
поиска истинного духовного идеала. Кро-
ме того, в том и другом стихотворении ли-
рический герой не удовлетворен своим 
нынешним существованием, он жаждет 
прорыва в очищающее душу молитвенное 
состояние («Но с каждым днем сильней 
душа томится <…>») [Иванов 2021: 190], 
(«Здесь горько томиться, / Забыться 
невмочь; / Там – сладко молиться / В ян-
тарную ночь») [Иванов 2021: 201]. Его тяго-
тит современное светское искусство, ли-
шенное сакральной тайны («Я разлюбил 
созданья живописцев, / И музыка мне ста-
ла тяжким шумом, / И сон мои одолевает 
веки, / Когда я слушаю стихи друзей») 
[Иванов 2021: 190]. Он не находит отрады и 
в собственном художественном творчестве 
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(«Бедны и напрасны / Все песни мои») 
[Иванов 2021: 201]. Своим жалким «пес-
ням» герой противопоставляет «святые 
слова», наполняющие молитвы и жития 
святых («На дряхлой бумаге / Святые сло-
ва» [Иванов 2021: 200]; «Так ясны, прекрас-
ны / Святых житии» [Иванов 2021: 201]). 
Мотив жажды ясных и возвышенных «свя-
тых слов», весьма значимый в композиции 
стихотворения Иванова «О сердце, о серд-
це…», по-своему предвосхищает филосо-
фию живого Слова (Логоса) как носителя 
божественного сияния, развернутую впо-
следствии в стихотворении Гумилева «Сло-
во» (сборник «Огненный столп» (1921)): «Но 
забыли мы, что осиянно / Только слово 
средь земных тревог / И в Евангелии от 
Иоанна / Сказано, что Слово – это Бог» 
[Гумилев 1991: 291]. В упомянутых иванов-
ских стихотворениях душа лирического 
субъекта полна жаждой веры, томленья по 
одухотворенной Богом красоте, которой 
наполнено пространство храма, построен-
ного на Валааме из олонецкого камня 
[Иванов 2021: 190], и скита, окруженного 
«столетним бором» [Иванов 2021: 201].  

Примечательно, что духовное про-
светление героя стихотворения «О сердце, 
о сердце…» приводит его к непосредствен-
ности и чистоте детского мировосприятия. 
Его мечты о послушничестве выливаются в 
картину наивных детских впечатлений о 
православной обрядности: 

Чтоб лучик зеленый 
Дрожал на полу, 
И сладко иконы 
Мерцали в углу [Иванов 2021: 201]. 

В данном контексте таинственный и 
трепетный свет лампады Иванов характе-
ризует с помощью метонимии «лучик зе-
леный», дающей представление о материа-
ле, из которого сделан богослужебный све-
тильник (зеленое стекло), и сигнализиру-
ющей о мысленном возвращении лириче-
ского персонажа к чистоте детского сердца 
и теплоте младенческой веры в Бога. 
Идиллический по своему звучанию образ 
«зеленого лучика» лампады в этом иванов-
ском стихотворении прочитывается как 
аллюзия на символику стихотворения Бло-
ка «Темная, бледно-зеленая…» (1903), по-
священного певице М. А. Олениной д’ Аль-
гейм и навеянного вокальным циклом 

«Детская» М. П. Мусоргского. Это блоков-
ское стихотворение построено как «сцена», 
«проигрывающаяся» как бы внутри детско-
го сознания1. Все происходящее в нем пе-
редается явно сквозь призму восприятия 
ребенка, благодаря любящей няне пости-
гающего свет православия, который сим-
волизируют лучики, бегущие от лампады: 
«В углу – лампадка зеленая. / От нее – зо-
лотые лучики»; «Лучики побежали – три 
лучика. / “Нянюшка, о чем ты задумалась? / 
Расскажи про святого мученика”» [Блок 
1997–2010, т. 1: 165]. 

Другую художественную параллель 
ивановской метонимии «лучик зеленый» 
можно найти в более позднем стихотворе-
нии Блока «Сны» (1912), вобравшем в себя 
воспоминания поэта о детстве, адресован-
ном детскому читателю и впервые напеча-
танном в рождественском альманахе для 
детей младшего возраста «Огоньки». Кста-
ти, оно вполне отчетливо вступает в диалог 
с упомянутым блоковским стихотворением 
«Темная, бледно-зеленая…». В нем автор 
также вживается в сознание ребенка и вы-
ражает его представления о мире. В стихо-
творении «Сны» лирический герой пости-
гает мудрость православия через погруже-
ние в сказку о спящей царевне, которую 
ему рассказывает няня. В воображении 
ребенка именно лучик лампады становится 
носителем доброй чудодейственной силы. 
Он оказывается двигателем сказочного 
сюжета и волшебным помощником для 
царевны, попавшей в плен злых колдов-
ских сил. В процессе развертывания собы-
тий, как видится герою, луч лампады мно-
жится, превращаясь в мощный пучок все-
побеждающего божественного света. От-
сюда выстраивается такая художественная 
градация: «Луч лампадки, как в тумане»; 
«Спит в хрустальной, спит в кроватке / 
Долгих сто ночей, / И зеленый свет лам-
падки / Светит в очи ей…»; «Под парчами, 
под лучами»; «На седьмую – над царевной / 
Светлый круг лучей… [Блок 1997–2010, т. 3: 
180] / И сквозь дремные покровы / Стелятся 
лучи» [Блок 1997–2010, т. 3: 181]. С точки 
зрения ребенка, именно зеленый лучик 

 
1 См. подробнее: Коптелова Н. Г. «Сценичность» ли-
рики Александра Блока 1900–1910 годов как особая 
форма «театральности» // Филологический класс. 
2020. Т. 25, № 3. С. 48–58. 



PHILOLOGICAL CLASS. Vol. 28. No. 3 

180 

лампады помог победить зло в сказке, рас-
сказанной няней. Отсюда искреннее и про-
стодушное признание героя в финале сти-
хотворения: «Луч зеленый, луч лампадки, / 
Я тебя люблю!» [Блок 1997–2010, т. 3: 181]. 
Эта интонация детской непосредственно-
сти, наследованная Ивановым от блоков-
ских стихотворений, экспрессивно окраси-
ла финал стихотворения «О сердце, о серд-
це…» и во многом определила его смысл. 

Мотив светящейся лампады сцепляет 
конец первого и начало второго стихотво-
рений из триптиха Иванова «Монастыр-
ские стихи». Он выполняет как циклообра-
зующую, так и сюжетостроительную функ-
цию: во втором произведении чаяния ли-
рического героя, выраженные ранее в сти-
хотворении «О сердце, о сердце…», сбыва-
ются. Представляется, что он становится 
иноком, созерцает свет зажженных лам-
пад, его сердце обретает умиротворение и 
радость: «Снова теплятся лампады / Ярче 
звезд у алтаря. / В сердце сладостной отра-
ды / Занимается заря» [Иванов 2021: 201]. 
Но во второй строфе стихотворения идил-
лическая тональность переходит в драма-
тическую плоскость. Монастырь оказыва-
ется не только пространством для умиле-
ния души, но и местом покаяния, искупле-
ния греха, постоянной и напряженной 
работы над собой: «Много здесь убогих, 
грешных, / Ниц опущенных очей, / Много 
в памяти кромешных / Неотмоленных но-
чей» [Иванов 2021: 201]. Соответственно 
модифицируется и форма лирической 
субъектности: «я» заменяется местоимени-
ем «мы». Этот поэтический монолог уже 
характеризует не индивидуальное мышле-
ние человека, мечтающего принять мона-
шество, а выражает соборное сознание 
духовных братьев, «чернецов», живущих 
по уставу монастырского «общежития»: 
«Дышим мы на ладан росный, / Помним 
вечно про погост / день скоромный или 
постный / Вечно нам Великий Пост» [Ива-
нов 2021: 201]. Но важно, что монахи молят 
Творца не только о личном, но и о всеоб-
щем спасении: «Но недаром бьем покло-
ны, / Молим Бога, чернецы» [Иванов 2021: 
201]. Они верят, что Божьи посланники 
(«гонцы») даруют милость все миру: «Все-то 
горести утопят, / Все-то муки исцелят» 
[Иванов 2021: 202].  

Триптих «Монастырские стихи» за-

вершается проникновенным монологом 
инока-живописца, украшающего миниатю-
рами рукописную книгу и испытывающего 
радость от своего боговдохновенного труда, а 
также от ощущения Божьего присутствия в 
окружающей природе, словно родственно 
вовлеченной в монастырское братство:  

Я вывожу свои заставки. 
Желанен сердцу милый труд, 
Цветы пурпурные, а травки – 
Как самый ясный изумруд. 

Какое тихое веселье, 
Как внятно краски говорят. 
В окошко выбеленной кельи 
Глядится тополь, милый брат [Иванов 2021: 202]. 

Причем поэт явно «переселяет» своего 
лирического персонажа в эпоху Древней 
Руси, о чем красноречиво говорят по-
акмеистски точно выписанные детали, 
нюансы его творческой работы. Инок 
вполне владеет законами искусства книж-
ных миниатюр, начиная воплощение свое-
го художественного замысла с выведения 
«заставки», то есть создания рисунка, ко-
торый в древнерусских рукописях нахо-
дился над текстом, в начале отдельной гла-
вы или страницы. Затем в исполнении ге-
роя следует другой обязательный элемент, 
украшающий поле рукописи, – это образ 
полевых цветов, выполненный в яркой коло-
ристике: «Цветы пурпурные, а травки – / Как 
самый ясный изумруд» [Иванов 2021: 202].  

Несомненно, исповедь инока, запе-
чатленная в этом стихотворении, несет на 
себя и печать авторской субъективности. 
Она транслирует идеальное представление 
поэта не только о природе и смысле худо-
жественного творчества («Как внятно 
краски говорят…»), но и жизнетворчества. 
В этом аспекте стихотворение продолжает 
идейную линию первого стихотворения 
«Лампады» («Из белого олонецкого кам-
ня…»), где как красота и простота храмовой 
архитектуры, поразившая лирического 
героя, так и желанное им состояние духов-
ного равновесия возводятся к единому бо-
жественному источнику.  

Герой стихотворения «Я вывожу свои 
заставки…» достиг всего того, о чем мечтал 
лирический субъект стихотворения, от-
крывающего триптих. Однако в его раз-
мышлениях одновременно чувствуется и 
авторская жажда единства творческой и 
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духовной гармонии, возможной только 
при условии искренней веры в Бога: 

Уж вечер. Солнце над рекою. 
Пылят дорогою стада. 
Я знаю – этому покою 
Не измениться никогда. 

Молитвы, книги, размышленья 
Да кисть в уверенной руке. 
А горькое мое томленье – 
Как горний облак вдалеке  

И сердце мудро ждет чего-то 
Во имя, Господи, Твое [Иванов 2021: 202]. 

Исповедь инока-живописца заверша-
ется мотивом мистического предчувствия 
встречи некоего посланника воли Божьей: 
«Блеснет на ризах позолота, / И в мона-
стырские ворота / Ударит Вестника копье» 
[Иванов 2021: 202]. Причем виде́ние «Вест-
ника с копьем», посетившее героя, думает-
ся, может отсылать в равной степени как к 
образу архангела Михаила, так и к образу 
святого Георгия Победоносца, изображае-
мым на иконах с копьем, наделяемым в 
христианской традиции миссией защиты 
Господа и часто сополагаемым в сознании 
верующих [Сергеева 2012].  

В контексте сборника «Лампада» 
триптих «Монастырские стихи» макси-
мально концентрирует в себе христиан-
ские мотивы и является своего рода куль-
минацией в их развитии. В последующих 
стихотворениях поэтического единства 
христианская символика выражается либо 
редуцированно, либо латентно, либо во-
обще уходит на периферию художествен-
ного мира. Иногда она теряет сакральный 
смысл, но интерпретируется в большей 
степени в эстетическом регистре, как про-
явление красоты национальных обычаев и 
обрядов. Так, в стихотворении «Опять си-
яют масляной…» мотив ожидания Пасхи 
уже не обладает глубоко религиозным 
смыслом, но подан в этнологическом ра-
курсе и участвует в художественной рекон-
струкции русских народных праздников, 
начатой Ивановым еще в микроцикле 
«Зимние праздники», завершающем сбор-
ник «Памятник славы». В «Лампаде» поэт, 
словно следуя логике народного календа-
ря, переходит к поэтическому исследова-
нию весенних праздников. Здесь Иванов 
по большому счету погружается в бытовое 

православие. Стихотворение «Опять сияют 
масляной…», как и предыдущие стихотво-
рения, рассмотренные выше, тоже тяготеет 
к ролевой лирике и представляет собой мо-
нолог-признание героя из простонародной 
среды, завороженного весельем разудалой 
Масленицы, предваряющей весеннее об-
новление и предсказывающей Пасху, сим-
волизирующую жизнь вечную: «Я весел не 
напраслиной, – / Сбываются же сны, / Весе-
лый говор масляной – / Преддверием весны. 
/ И в ней нам обещание, / Что Пасха вновь 
придет, / Что сбудутся все чаянья, / Растает 
крепкий лед» [Иванов 2021: 202]. 

Стихотворение «Снова снег синеет в 
поле…», следующее за стихотворением 
«Опять сияют масляной…», обозначает 
контрастную метаморфозу художественно-
го времени: весна сменяется зимой. Но оно 
также диалогически соотносится с первым 
стихотворением триптиха «Монастырские 
стихи» «О сердце, о сердце…» и со стихо-
творением-камертоном «Из белого оло-
нецкого камня…», открывающим «Лампа-
ду». Симптоматично, что в поэтической 
рефлексии Иванова идеал иночества, в 
принципе, не девальвируется. Герой сти-
хотворения «Снова снег синеет в поле…», 
как и в стихотворениях «О сердце, о серд-
це…» и «Из белого олонецкого камня…», 
продолжает томиться и мечтать о жизни 
монаха в отдаленном скиту: 

Что ж тревожит и смущает, 
Что ж томишься, сердце, ты? 
Это снег напоминает 
Наши волжские скиты [Иванов 2021: 204]. 

Скорее всего, упоминая «волжские 
скиты», а затем «Приволожье» [Иванов 
2021: 204], поэт имеет в виду керженские 
скиты старообрядцев, с конца ХVII века 
находившиеся в лесах нижегородского 
Заволжья1.  

Лирический субъект стихотворения 
«Снова снег синеет в поле…», как и в более 
ранних упомянутых ивановских стихотво-

 
1 Они стали местом паломничества и предметом ху-
дожественного изображения в произведениях ряда 
русских писателей (в частности, в очерке «Керженец» 
А. А. Потехина, в дилогии «В лесах» и «На горах» 
П. И. Мельникова-Печерского, в романе Д. С. Мереж-
ковского «Пётр и Алексей», в повести М. М. Пришви-
на «У стен града невидимого (Светлое озеро»)). 
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рениях, рисует в своем воображении обре-
тение Божьей благодати в святой обители. 
Духовный импульс, очищающий душу, он 
хотел бы получить от созерцания красоты 
зимнего леса и древних таинственных икон: 

Сосен ствол темно-зеленый, 
Снеговые терема, 
Потемневшие иконы 
Византийского письма [Иванов 2021: 204]. 

А затем визуальные впечатления чисто эс-
тетического свойства, как верится герою, 
перерастут в акт мистического пересотво-
рения собственной личности и судьбы:  

Там, свечою озаренный, 
Позабуду боль свою. 
Там в молитве потаенной 
Всю тревогу изолью [Иванов 2021: 204]. 

Однако упованиям лирического персонажа 
не суждено сбыться. И причина этого – в 
нем самом, о чем герой с горечью признает:  

Но увы! Дорогой зимней 
Для молитвы и труда 
Не уйти мне, не уйти мне 
В Приволожье никогда. 

И мечты мои напрасны 
О далеком и родном. 
Ветер вольный, холод ясный, 
Снег морозный – за окном! [Иванов 2021: 204]. 

Лирический субъект осознает, что 
психологически и духовно оказывается не 
готов к послушничеству. На самом деле он 
не в силах преодолеть страстность, сти-
хийность своей натуры, которая темпера-
ментно выплескивается в начале его моно-
лога: «Снова сердце хочет воли, / Снова 
бьется горячей» [Иванов 2021: 203]. Неслу-
чайно в системе высших ценностей героя 
главной оказывается не свобода, а «воля», в 
контексте русской культуры ассоциирую-
щаяся с отсутствием границ для проявле-
ния личности. Потому-то он и радуется 
«раздолью», полностью захвачен «огнем» 
чувств и даже по-язычески одушевляет си-
лы природы, как персонажи народных ска-
зок, приветствуя ветер, солнце и мороз: 
«И горит мое оконце / Все в узоре льдистых 
роз / Здравствуй ветер, здравствуй, солн-
це, / И раздолье, и мороз!» [Иванов 2021: 
203]. Таким образом, стихотворение «Сно-
ва снег синеет в поле…», подчиняясь ре-
флексии, определяющей специфику худо-
жественного мышления Иванова, во мно-

гом становится автополемикой и опровер-
гает философскую концепцию поэта, раз-
вернутую в стихотворении «Из белого оло-
нецкого камня…» и триптихе «Монастыр-
ские стихи».  

Выводы 
Таким образом, христианские мотивы в 

поэтическом сборнике Иванова «Лампада» 
играют весьма значимую смыслообразую-
щую роль и становятся стержневым основа-
нием его художественной целостности. При 
этом, подобно лирикам-«многобожцам», о 
которых писала Цветаева в своем эссе «Ис-
кусство при свете совести», поэт подчас свое-
вольно синтезирует в едином лирическом 
пространстве элементы православия, като-
личества и языческих представлений (антич-
ных и древнеславянских). Его индивидуаль-
но-авторское осмысление христианских 
мотивов порой преломляется сквозь приз-
му традиции духовной поэзии или доста-
точно широкого спектра литературных 
влияний (Данте, Гете, Достоевского, Куз-
мина, Блока). Наиболее активный творче-
ский диалог в процессе интерпретации 
христианской символики в «Лампаде» 
Иванов ведет все-таки с Блоком. Он пере-
кликается со своим старшим современни-
ком, изображая Христа в обрамлении роз 
и отсылая к католической иконографии. 
Блоковские истоки имеет и ивановский 
символ «зеленого луча» лампады, выпол-
няющий в контексте сборника функцию 
лейтмотива. Христианские мотивы неред-
ко художественно воплощаются Ивановым 
посредством приема экфрасиса, весьма 
характерного для его поэзии.  

Эволюция христианских мотивов в 
«Лампаде» транслирует и вектор транс-
формации ивановского лиризма. Поэт все 
теснее подходит к освоению в лирике чу-
жого сознания и приближается в своих 
творческих исканиях к художественному 
воплощению принципа интерсубъектно-
сти. Итогом своеобразной объективации 
лирических переживаний Иванова стано-
вится создание образа инока-живописца, с 
одной стороны, отделенного от психоло-
гии автора, а с другой стороны, иносказа-
тельно выражающего его духовные и эсте-
тические устремления. Этот образ динами-
чен и по-своему реализует весьма значимую 
для Иванова идею «пути». Кульминацией в 
развитии христианских мотивов в контек-
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сте «Лампады» становится триптих «Мона-
стырские стихи» (журнальный вариант 
названия), который транслирует идеаль-
ные представления поэта не только о при-
роде и смысле художественного творче-
ства, но и о жизнетворчестве. Однако в 
последующих стихотворениях поэтическо-
го единства христианская символика теря-
ет сакральный смысл. Она интерпретиру-
ется в большей степени в эстетическом 
регистре, как проявление красоты нацио-
нальных обычаев и обрядов. 

Тем не менее в свете сказанного нами 
о ключевой роли христианских мотивов в 
сборнике «Лампада» не таким полемиче-
ским перехлестом выглядит парадоксаль-
ный вывод Г. В. Адамовича о смысловой 

константе лирики Иванова в целом: «“Гос-
поди, воззвах к Тебе…” – может быть, 
именно в этом сущность ивановской поэ-
зии? Не знаю. Слов таких у Иванова не 
найти, а если бы они случайно у него под 
пером и мелькнули, рядом оказалась бы, 
конечно, усмешка, капля серной кислоты 
“во избежание недоразумений” и слишком 
благонамеренных выводов. От выводов 
ивановская поэзия ускользает. Но откуда же 
свет? И если бы его не было, могла ли бы 
эта поэзия не только восхищать и прель-
щать своим словесным блеском, но и вол-
новать, мучить, обещать, в самой безна-
дежности таить и внушать надежду – од-
ним словом, “царить”?» [Адамович 1958: 62]. 
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