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Аннотация. В статье рассматривается интерпретация образа сада, представленная в первом поэтическом сборнике Г.В. Ива-
нова «Отплытье на о. Цитеру». Доказывается, что в контексте этого художественного единства архетип сада яв-
ляется сквозным символом и выступает как одна из его аксиологических доминант. Показывается, что семантика 
и поэтика образа сада у Иванова весьма многогранна и мотивируется авторским диалогом с литературной и мифо-
логической античной традицией, преломлённой сквозь влияние на поэта творчества А. Ватто, К. Сомова, А. Бенуа, 
П. Верлена, И. Анненского, М. Кузмина, Игоря Северянина, Ф. Сологуба. В статье отмечается, что в структуру об-
раза сада, созданного в дебютном ивановском сборнике, входят и наследованный из восточнославянской мифоло-
гии архетип Водяного, и апокалиптический символ «кровавой луны». Для семантического наполнения образа сада 
весьма важен мотив истомы (томления), часто встречающийся в лирике поэтов рубежа веков (Анненского, Сологу-
ба, Кузмина, Гумилёва). Смысловая эволюция архетипа сада репрезентирует значимую для поэта идею пути, клю-
чевую для художественного сознания не только авторов Серебряного века, но и для русской литературы в целом. 
Вживаясь во время и пространство разных и вместе с тем в чём-то схожих «садов», Иванов намечает вектор соб-
ственного творческого развития, предсказывает движение к сборнику «Сады». Он очерчивает концепцию «стран-
ствий» по разным мифологиям и культурам, актуальную как для эстетики русских символистов, так и акмеистов. 
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Abstract. The article describes the interpretation of the image of garden, presented in the first collection of poems “Embarcation for 
Cythera” by Georgy Ivanov. It is proved that in the context of this artistic unity, the garden archetype is a cross-cutting symbol 
and acts as one of its axiological dominants. It is shown that the semantics and poetics of Georgy Ivanov’s image of a garden 
is very multifaceted and is motivated by the author’s dialogue with the literary and mythological ancient tradition, refracted 
through the influence on the poet of the works by Antoine Watteau, Konstantin Somov, Alexandre Benoîs, Paul-Marie 
Verlaine, Innokenty Annensky, Mikhail Kuzmin, Igor Severyanin, Fyodor Sologub. The article notes that the structure of 
the image of the garden, created in the debut collection of Georgy Ivanov, includes both the archetype of the Water, inherited 
from East Slavic mythology, and the apocalyptic symbol of the “bloody moon”. For the semantic filling of the image of 
garden the motif of languor (tenderness), often found in the lyrics of poets of the turn of the century (I.Annensky, F.Sologub, 
M.Kuzmin, Nikolai Gumilyov), is of great importance. The semantic evolution of the garden archetype represents the idea 
of the path, which is significant for the examined poet, which is key for the artistic consciousness of not only the authors of 
the Fin de Siècle, but also for Russian literature as a whole. Getting used to the time and space of different and at the same 
time somewhat similar “gardens”, Georgy Ivanov outlines the vector of his own creative development, predicts the movement 
towards the collection “Gardens”. He outlines the concept of “wanderings” through different mythologies and cultures, which 
is relevant both for the aesthetics of Russian symbolists and acmeists.
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Общепризнанно, что образ сада является универ-
салией, константой мировой художественной куль-
туры (Д.С. Лихачёв [Лихачёв], Т.В. Цивьян [Цивьян], 
К.А. Нагина [Нагина]). Архетип сада широко пред-
ставлен и в русской поэзии. Об этом многократно 
писали отечественные исследователи (В.Н. Топо-
ров [Топоров], А.Г. Разумовская [Разумовская 2014], 
Н.Е. Тропкина, Н.Е. Рябцева [Тропкина, Рябцева], 
Е.В. Невзглядова [Невзглядова] и др.).

Образ сада осваивает и активно использует 
в своей лирике и Г.В. Иванов, что не раз отмечали 
в своих работах такие критики и литературоведы, 
как В.П. Крейд [Крейд: 238–245], Е.Л. Якунова [Яку-
нова: 17 –20], Т.Г. Данилович [Данилович: 208]. Во-
прос о разработке темы садов и парков в лирике Ива-
нова стал предметом специального изучения в статье 
А.Г. Разумовской [Разумовская 2008]. Он также затра-
гивался и в монографии этого автора [Разумовская 
2014: 107, 135, 136, 152, 182, 242, 244], пытавшего-
ся выстроить и охарактеризовать парадигму русской 
лирики ХХ века, построенную на осмыслении архе-
типа сада разными поэтами этого периода. Однако 
в работах Разумовской сделан акцент главным об-
разом на такой художественной репрезентации об-
раза сада в поэзии Иванова, как сады Петербурга 
и его пригородов, в то время как символ сада в ива-
новской лирике реализуется в самых разнообразных 
творческих проекциях. Таким образом, в полной мере 
ещё не описан широчайший семантический диапа-
зон, определивший в контексте творчества Ивано-
ва многочисленные варианты интерпретации образа 
сада. Не выявлены вполне его художественные функ-
ции и логика эволюции. В данной статье мы рассмо-
трим интерпретацию архетипа сада, представленную 
в первом поэтическом сборнике Иванова «Отплытье 
на о. Цитеру» (1911), в котором наметились многие 
векторы его дальнейшего творческого развития.

В истолковании образа сада, предложенном в де-
бютном лирическом сборнике Иванова, значимую 
роль играет античный код, преломлённый сквозь при-
зму художественного мира французского живописца 
Антуана Ватто, ставшего для поэта предметом по-
стоянной творческой рефлексии. По словам Т.В. Ци-
вьян, в античной лирике тема сада «накладывается 
чаще всего на темы весеннего пробуждения и осен-
него умирания природы, на темы любви и любовно-
го свидания, уединённого мечтания и. т. п.» [Цивьян: 
147]. Аналогичный подход к истолкованию симво-
ла сада, генетически восходящий к античной тради-
ции, реализуется затем в живописи «мирискусников» 
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К.А. Сомова и А.Н. Бенуа, а также в лирике М.А. Куз-
мина и Игоря Северянина. В поле притяжения имен-
но этих авторов во многом и формируются семан-
тика и поэтика ивановского образа сада, созданного 
в сборнике «Отплытье на о. Цитеру».

Импрессионистическая зарисовка сада возникает 
уже во втором стихотворении ивановского сборника, 
названном «Сонет-послание». Оно обращено к со-
ратнику по эго-футуризму Игорю Северянину и по-
строено во многом на стилизации поэзии адресата. 
Стихотворение Иванова наполнено северянинскими 
интонациями, парадоксально сплавляющими сенти-
ментальность и иронию: 

Я долго ждал послания от Вас, 
Но нет его и я тоской изранен.
Зачем Вы смолкли, Игорь Северянин,
Там в городе, где гам и звон кирас? 

Ночь надо мной струит златой экстаз,
Дрожит во мгле неверный лук Дианин…
Ах, мир ночной загадочен и странен, 
И кажется, что твердь с землей слилась.

Звучит вдали Шопеновское скерцо,
В томительной разлуке тонет сердце,
Лист падает и близится зима.

Уж нет ни роз, ни ландышей, ни лилий;
Я здесь грущу, и Вы меня забыли…
Пишите же, – я жду от Вас письма! 

[Иванов: 116].
Образный строй этого произведения, подобно мно-
гим стихотворениям Северянина, «инкрустирован» 
мифологической ассоциацией (метонимия «невер-
ный лук Дианин…»). Как и в северянинской лирике, 
здесь активно задействованы интермедиальные эле-
менты: живописные («ночь надо мной струит зла-
той экстаз», «дрожит во мгле», «лист падает») и му-
зыкальные («звучит вдали Шопеновское скерцо») 
мотивы. При этом Иванов имитирует приём, харак-
терный для античной лирики: он не использует не-
посредственно слово «сад», но создаёт нечто по-
добное «“садообразному” пейзажу» [Цивьян: 147]. 
Образ таинственного, ночного осеннего сада в дан-
ном поэтическом контексте создаётся опосредован-
но, с помощью фитосимволических деталей-намёков: 
упоминается о листопаде («лист падает»), об исчез-
нувших цветах, любимых как Северяниным, так 
и Ивановым «розах», «ландышах», «лилиях» [Ива-
нов: 116].
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Однако грустное элегическое настроение, наве-
янное опустевшим осенним садом и приметами при-
ближающейся зимы, запечатлённое в «Сонете-по-
слании», преодолевается в стихотворении «Ранняя 
весна» (раздел «Любовное зеркало»). Там весеннее 
обновление земли, несущее прилив жизненных сил, 
ликования и восторга, передаётся через образ садов, 
наполненных ароматом цветущей черёмухи: 

Зима все чаще делала промахи,
Незаметно растаяли снега и льды.
И вот уже радостно одеты сады
Пахучими цветами черемухи 

[Иванов: 117].
Примечательно, что здесь лексема «сад» уже ис-

пользуется во множественном числе, предсказывая 
название будущего сборника Иванова «Сады» (1921). 
Этот приём создаёт впечатление разомкнутого про-
странства, широкого простора, знаменующего побе-
ду весны над сковывающими землю силами зимы. 

Во второй строфе панорамное видение сменяет-
ся экфрасисом, подчёркивающим крупный план ли-
рического изображения, окрашенного лёгкой иро-
нией: «В зелени грустит мраморный купидон / О том, 
что у него каменная плоть» [Иванов: 117]. Но тут же 
авторская интонация насмешки переходит в противо-
положный смысловой регистр: выражается искрен-
нее любование и восхищение красотой юной девуш-
ки, радующейся приходу весны и олицетворяющей 
вечную тайну женственности: «Девушка к платью 
спешит приколоть / Полураспустившийся розовый 
бутон» [Иванов: 117]. 

В финале стихотворения «Ранняя весна» Иванов, 
позиционирующий себя ещё как эгофутурист, уже 
вполне по-акмеистски, как первый человек Адам, 
культ которого в своих эстетических исканиях ма-
нифестирует Н.С. Гумилёв [Грякалова: 119; Фила-
тов], передаёт радость познания земного мира. Поэт 
темпераментно выплёскивает переполняющий его 
душу восторг, рождённый созерцанием цветуще-
го сада: 

Ах, ранняя весна, как мила мне ты!
Какая неожиданная радость для глаз:
Проснувшись утром, увидеть тотчас
Залитые веселым солнцем цветы 

[Иванов: 117].
В «Сонете» Иванов, по-своему опираясь на твор-

ческий опыт К.А. Сомова и М.А. Кузмина, театраль-
но выстраивает сцену любовного объяснения пер-
сонажей. Сначала поэт романтически сгущёнными 
красками рисует «декорацию», предельно ярко визу-
ализирует фон происходящих событий. Через описа-
ние пространства Иванов словно останавливает пре-
красное мгновение: поздний вечер, завораживающий 
ярким закатом солнца, переходит в гипнотизирую-
щую картину ночи: 

В залив, закатной кровью обагренный,
Садилось солнце. Матовый кристалл
Луны оранжевой медлительно всплывал,
Дробясь и рдея в зыби вод бессонной 

[Иванов: 119].
Далее автор, как умелый режиссёр-стилизатор, тон-
ко и остроумно пародируя галантный ХVIII век, раз-
ворачивает действие, помогая читателю точными ре-
марками и воссоздавая реплики героя и героини:

Рукою опершись о пьедестал
Богини мраморной, с улыбкой благосклонной
Красавица внимала, как влюбленный
Слова признанья нежно ей шептал:

«Прелестней Вас в златых полях едва ли
Аркадии божественной встречали
Или в садах счастливых гесперид!

Сладчайшие сулите Вы надежды»…
Она ж в ответ, склонив с усмешкой вежды:
«Тот часто лжив, кто складно говорит!» 

[Иванов: 119].
Как и в стихотворении «Ранняя весна» («В зелени 
грустит мраморный купидон») [Иванов: 117], в «Со-
нете» упоминается и фрагментарно очерчивает-
ся пространство городского сада или парка, напол-
ненного статуями античных богов и героев: «Рукою 
опершись о пьедестал / Богини мраморной…» [Ива-
нов: 119]. 

Лексическая наполняемость текста «Сонета» па-
родийно отсылает к высокому «штилю» и мироощу-
щению ХVIII столетия. Гиперболизированная сенти-
ментальность пронизывает «слова признанья» героя, 
обладающего пылким воображением и воспевающего 
женское очарование своей возлюбленной. Власть её 
красоты, по мнению лирического персонажа, затме-
вает чудеса, происходящие даже «в садах счастливых 
гесперид» [Иванов: 119]. Согласно мифологическим 
представлениям древних греков, нимфы Геспериды, 
дочери Ночи, живущие на крайнем западе, охраняют 
в своём саду (садах) золотые яблоки, дарующие веч-
ную молодость [Тахо-Годи: 298–299].

Иванову удаётся создать в стихотворении ил-
люзию культурного многомирия. В итоге описан-
ная сцена объяснения влюблённых прочитывается 
и как пребывание в ХVIII веке, и как погружение 
в пространство античности, сознательное бегство 
на родину вечной красоты, радости и наслаждения, 
зашифрованное в названии сборника: «Отплытье 
на о. Цитеру». И в то же время – это своеобразный 
эскапизм, то есть артистичная, лукавая игра, иро-
нично преображающая реальность Петербурга на-
чала ХХ века [Арьев: 505–506] и позволяющая уйти 
от скуки и обыденности современности. А упомина-
ние о «златых полях» «божественной Аркадии», про-
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звучавшее в монологе влюблённого, сигнализиру-
ет не только о мире идиллии и гармонии, воспетом 
в «Буколиках» Вергилия и отозвавшемся в картинах 
А. Ватто. Вполне вероятно, что оно насмешливо на-
мекает и на городской увеселительный сад с назва-
нием «Аркадия», весьма популярный в Петербурге 
в 1881–1914 годы. Стихотворение «Сонет» трансли-
рует интонационную амбивалентность ивановской 
лирики и обогащает семантический спектр истолко-
вания архетипа сада, предложенный Ивановым в его 
дебютном поэтическом сборнике. 

Примечательно, что стихотворение «Весенние ак-
корды», вошедшее в раздел «Клавиши природы», ди-
алогически соотносится с «Ранней весной». И в том 
и в другом произведении фигурирует образ именно 
весеннего сада. Но в «Ранней весне» сады, «залитые 
весёлым солнцем» [Иванов: 117], передают оптими-
стическое миропонимание, философскую идею не-
избежного природного круговорота, означающего 
победу жизни над смертью. В «Весенних аккордах» 
представлен облик загадочного ночного сада, про-
низанного пьянящим воздухом, объятого каким-то 
колдовским сном: «Склонились на клумбах тюльпа-
ны, / Туманами воздух пропитан. / Мне кажется, буд-
то бы спит он, / Истомой весеннею пьяный» [Иванов: 
122]. Подобный поворот в интерпретации образа сада, 
как точно подмечает А.Ю. Арьев, во многом под-
крепляется интертекстуальной ориентацией Ивано-
ва на строки стихотворения И.Ф. Анненского «Он 
и Я» [Арьев: 507], завершающего раздел «Склад-
ни» в сборнике «Кипарисовый ларец» (1910) (на 
него юный Иванов написал критическую рецензию): 
«Давно меж листьев налились, / Истомой розовой 
тюльпаны» [Анненский: 114].

Кроме того, стихотворение «Весенние аккорды» 
композиционно сцепляется и со стихотворением «Со-
нет». Таким образом, внутри структуры сборника об-
разуются своеобразные поэтические диптихи, рож-
денные авторефлексией поэта. Смысловая перекличка 
данных стихотворений обеспечивается преемствен-
ным развитием образа таинственного ночного сада, 
освещённого луной. В поэтическом единстве, создан-
ном Ивановым, часто встречающийся символ луны 
выполняет функцию художественной скрепы. В кон-
тексте сборника «Отплытье на о. Цитеру» образ луны 
не раз меняет свою семантику. Его интерпретация ге-
нетически связана со многими религиозно-мифоло-
гическими и литературными традициями. Смысловое 
ядро образа луны в ивановской трактовке определя-
ется, прежде всего, воздействием поэтики романтиз-
ма и символизма. Особенно ощутимо влияние сти-
хотворения П. Верлена «Лунный свет» [Арьев: 504], 
сквозь призму которого Иванов отчасти воспринима-
ет и художественный мир А. Ватто («Луна взошла со-
всем как у Вэрлена…») [Иванов: 122]. 

В сборнике «Отплытье на о. Цитеру» Иванов ак-
тивно обращается и к солярной мотивике. Но символ 
луны оказывается для поэта более важным и привле-
кательным именно потому, что заключает в себе идею 
«отражения», весьма значимую для его художествен-
ной философии творчества [Васильева]. Как поэт 
неоромантической природы, Иванов, несомненно, 
солидаризировался бы с образным высказыванием 
Д.С. Мережковского, присутствующим в его трактате 
«О причинах упадка и о новых течениях современной 
русской литературы» (1893): «В отражении красоты 
может быть неведомое таинственное обаяние, кото-
рого Вы не найдёте даже в самой красоте: так в сла-
бом, отражённом свете луны есть обаяние, которого 
нет в источнике лунного света, в могущественных лу-
чах солнца» [Мережковский: 25]. 

Примечательно, что и в «Сонете», и в «Весен-
них аккордах» визуальное восприятие луны харак-
теризуется Ивановым общим эпитетом «матовый». 
В «Сонете»: «Матовый кристалл / Луны оранже-
вой…» (курсив мой. – Н. К.) [Иванов: 119]. В «Весен-
них аккордах»: «И матовый луч уронила / На туск-
ло мерцающий гравий» [Иванов: 122]. Кроме того, 
в изображении сада, присутствующем в обоих сти-
хотворениях, сделан акцент на медленно поднимаю-
щейся луне. Этот нюанс ночного пейзажа обозначен 
и в том и в другом произведении весьма схожими ме-
тафорами, в состав которых входит глагол «всплы-
вать (всплыть)». В «Сонете»: «Матовый кристалл / 
Луны оранжевой медлительно всплывал…» (курсив 
мой. – Н. К.) [Иванов: 119]. В «Весенних аккордах»: 
«Луна, альмадинов кровавей, / Над садом медлитель-
но всплыла…» (курсив мой. – Н. К.) [Иванов: 122].

Живописность описания луны, освещающей про-
странство сада, усиливается за счёт использования 
Ивановым светоцветовых характеристик в первой 
строфе «Сонета» и во второй строфе «Весенних ак-
кордов». Но можно говорить о динамике колори-
стической символики от стихотворения к стихот-
ворению. Она транслирует нарастание лирической 
экспрессии и подчёркивает усиление трагических 
интонаций. В «Сонете» эмоциональную атмосфе-
ру сада и характер происходящих в нём событий 
определяет образ оранжевой луны. В представлен-
ном поэтическом контексте оранжевый цвет несёт 
позитивную коннотацию: здесь луна ещё отражает 
тёплые лучи заходящего солнца [Иванов: 119]. От-
сюда – настроение радости, увлекательной любов-
ной игры и насмешливого кокетства, доминирующее 
в стихотворении. В «Весенних аккордах» создаётся 
образ кровавой луны через сопоставление её с аль-
мадином, самоцветом из семейства гранатов, имею-
щим тёмно-красный цвет: 

Луна, альмадинов кровавей,
Над садом медлительно всплыла
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И матовый луч уронила
На тускло мерцающий гравий 

[Иванов: 122].
Трагический смысл образа кровавой луны в стихотво-
рении «Весенние аккорды» создаётся с помощью апо-
калиптической оптики и отсылает к символике из От-
кровения ап. Иоанна Богослова: «И когда Он снял 
шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, 
и луна сделалась как кровь» (Откр. 6:12). 

Образ полной луны, окрашенной цветом крови, 
вызывает у читателя чувство тревоги и опасности, 
созвучное настроению лирического субъекта, охва-
ченного страхом и отчаянием, ожидающего встречи 
с Водяным, представителем нечистой силы: 

Иду у реки осторожно…
Боюсь Водяного – утопит
Томления кубок не допит,
Но больше мечтать – невозможно… 

[Иванов: 122].
По-видимому, упомянутый Ивановым в данном 

поэтическом контексте образ Водяного не только вос-
ходит к традиции восточнославянской мифологии, 
но и является аллюзией на стихотворение Анненско-
го «Милая», вошедшее в сборник «Кипарисовый ла-
рец» (1910) и включённое в «Складень романтиче-
ский». Правда, в произведении Анненского Водяной 
назван не прямо по имени, а описан через прозвище-
перифраз «лысый» [Анненский: 112].

В «Весенних аккордах» Иванова пространство 
ночного весеннего сада характеризуется как мир кол-
довства, неведомых чар, в поле притяжения которых 
попадает лирический субъект. Этот таинственный 
мир героя одновременно и пугает, и манит, погружая 
в состояние сладкой, пьянящей истомы: «Истомой 
весеннею пьяный»; «Томления кубок не допит» (кур-
сив мой. – Н. К.) [Иванов: 122]. Задействованный 
в ивановском произведении мотив истомы (томле-
ния), передающий атмосферу весеннего сада, прежде 
всего, восходит к строке Анненского из стихотворе-
ния «Он и Я»: «Давно меж листьев налились, / Ис-

томой розовой тюльпаны» (курсив мой. – Н. К.) [Ан-
ненский: 114].

Хотя названный мотив часто встречается в лири-
ке и других поэтов Серебряного века. Так, лексемы 
«истома» и «томление» нередко употребляет в сво-
их произведениях Ф.К. Сологуб, чьи поэтические 
строки из стихотворения «Путь мой трудный, путь 
мой длинный…» Иванов избрал в качестве эпигра-
фа к своему первому сборнику. Например, в стихот-
ворении Сологуба «Качели» (1894), состояние исто-
мы, исходящее от заката солнца, как и в «Весенних 
аккордах» Иванова, распространяется на простран-
ство сада: «В истоме тихого заката / Грустило жаркое 
светило. / Под кровлей ветхой гнулась хата / И тенью 

сад приосенила» (курсив мой. – Н. К.) [Сологуб: 122]. 
А в сологубовском стихотворении «Жаркое солнце 
по небу плывет...» (1897) истома оценивается как сти-
хия, захватывающая и подчиняющая себе землю, тра-
вы, тело и душу человека: «Ночи земля утомленная 
ждет. / В теле – истома, в душе – пустота, / Воля по-
чила, и дремлет мечта. / Где моя гордость, где сила 
моя? / К низшим склоняюсь кругам бытия. / Силе 
таинственной дух мой предав, / Жизнью, подобной 
томлению трав…» (курсив мой. – Н. К.) [Сологуб: 
195]. Показательно, что у Иванова состояние исто-
мы (томления), общее как для сада, так и для психо-
логии лирического субъекта, связывается с приходом 
весны, в то время как у Сологуба оно неизменно воз-
никает в пору жаркого лета. 

В ином семантическом ключе мотив истомы трак-
туется в стихотворении творчески близкого Иванову 
в 1910 гг. Кузмина «Целый день» (1906–1907), вошед-
шем в сборник «Сети» (1908): «Владеет мною груст-
ная истома» (курсив мой. – Н. К.) [Кузмин: 32]. Здесь 
истома становится метафорой неразделённой любви. 
Подобную коннотацию мотива истомы можно выя-
вить и в контексте «Весенних аккордов» Иванова. 

И всё-таки представляется, что вектор смысло-
вого наполнения мотива весенней истомы, захватив-
шей пространство сада и души лирического героя, 
в ивановском произведении наиболее близок интер-
претационному подходу Гумилёва, воплощённому 
в стихотворениях «Из логова змиева…» и «Она», 
вошедших в состав поэтического сборника «Чу-
жое небо» (1912) и вдохновлённых биографической 
и творческой личностью А.А. Ахматовой. В стихот-
ворении «Из логова змиева…» рассмотренные выше 
лексемы, как и в «Весенних аккордах» Иванова, ассо-
циируются с колдовскими чарами, связанными с вла-
стью луны: «А выйдет луна – затомится»; «Снеси-ка 
истому ты / В днепровские омуты» [Гумилёв 1991: 
131]. А вот в стихотворении «Она» слова «истома» 
и «томление» коррелируют с понятием вдохнове-
ния: «Учиться мудрой сладкой боли / В её истоме 
и бреду»; «Она светла в часы томлений / И держит 
молнии в руке» [Гумилёв 1991: 130]. В стихотворе-
нии Иванова «Весенние аккорды» истома, пронизы-
вающая воздух сада и душу лирического героя, так-
же выступает одновременно и как знак колдовских 
чар, и как предвестник вдохновения («томления ку-
бок») [Иванов: 122]. Такое пересечение с Гумилёвым 
в смысловом преломлении мотива истомы (томле-
ния) объективно не может быть результатом созна-
тельной ориентации Иванова на художественный 
опыт своего старшего современника. По-видимому, 
этот факт свидетельствует о глубинном типологиче-
ском родстве творческого мышления поэтов, что ин-
туитивно и почувствовал Гумилёв, в целом положи-
тельно отозвавшийся о первом сборнике Иванова 

Интерпретация образа сада в поэтическом сборнике Г.В. Иванова «Отплытье на о. Цитеру» (1911)
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и выдавший ему в своей рецензии достаточно ще-
дрый аванс [Гумилёв 1912: 101]. 

Ситуация психологической близости и даже 
полной слитности сада и внутреннего мира лири-
ческого героя, описанная в стихотворении «Ве-
сенние строфы», несомненно, имеет фольклорно-
мифологические истоки и восходит к феномену 
психологического параллелизма. Она наследуется 
и развивается и в стихотворении Иванова «Вечер-
ние строфы» (включено в раздел «Когда падают ли-
стья»). Как и в стихотворении «Весенние аккорды», 
в «Вечерних строфах» лирический сюжет разворачи-
вается на фоне лунной ночи. Но теперь душа лири-
ческого субъекта как бы раздваивается между миром 
небесным и миром земным. С одной стороны, герой 
находится во власти величественного звёздного неба, 
напоминающего о Творце. И его созерцание прекрас-
ной лунной ночи в данном случае окрашено религи-
озными переживаниями: «Месяц стал над белым ко-
стелом»; «Звезды вечера перед Божьим престолом / 
Засветили тихие огни» [Иванов: 126]. А с другой 
стороны, лирическим субъектом так же, как и в «Ве-
сенних аккордах», овладевает состояние пьянящей 
и в то же время мучительной истомы, идущей от ожи-
вающей весной земли: «Я иду сквозь нежный сум-
рак, пьяный / Тонким дыханием земли»; «Мной вла-
деет странная истома, / Жаля душу, как прожитые 
дни» [Иванов: 126].

Образ сада в стихотворении «Вечерние стро-
фы» – это не просто элемент пейзажа, фрагмент ху-
дожественного пространства. Он выполняет функции 
действующего персонажа. В предложенном поэтиче-
ском контексте сад одушевлён и наделён даром речи. 
Он стремится успокоить, умиротворить встревожен-
ного лирического героя. Мотив ласково шепчущего 
сада звучит и в начале, и в конце стихотворения, об-
разуя композиционную спираль: «Старый сад шеп-
нул мне: «“Усни”…»; «Шелест сада грустно-знако-
мый / Неотступно шепчет: “Усни”…» [Иванов: 126].

Итак, в первом поэтическом сборнике Иванова 
образ сада является сквозным символом и выступа-
ет как одна из его аксиологических доминант. Интер-
претация архетипа сада, реализованная в нём, поли-
фонична и подпитана авторским диалогом с античной 
традицией, преломлённой сквозь призму творчества 
живописцев А. Ватто, К. Сомова и А. Бенуа. Лириче-
ская герменевтика образа сада, выстроенная Ивано-
вым, также опирается на концентрированную интер-
текстуальность, отсылая к древнегреческому мифу 
о «садах Гесперид», к лирике П. Верлена, И. Аннен-
ского, М. Кузмина, Игоря Северянина, Ф. Сологуба. 
В определении семантической структуры символа 
сада, созданного в дебютном ивановском сборнике, 
участвуют и образ Водяного, заимствованный из вос-
точнославянской мифологии, и библейский мотив 

«кровавой луны». Для смыслового наполнения ар-
хетипа сада в «Отплытии на о. Цитеру» весьма ва-
жен мотив истомы (томления), часто встречающий-
ся в лирике поэтов Серебряного века. В ивановской 
интерпретации он отчётливо перекликается с концеп-
туальными решениями Анненского, Сологуба, Куз-
мина, Гумилёва. 

Смысловая эволюция архетипа сада репрезенти-
рует весьма важную для поэта идею пути, ключе-
вую для художественного сознания не только авторов 
Серебряного века (например, А. Блока [Максимов] 
и Н. Гумилёва [Пороль; Леонтьева; Дмитриева]), 
но и для русской литературы в целом. Мотив пути 
заявлен уже в названии ивановского сборника: «От-
плытье на о. Цитеру». Он звучит в эпиграфе («Путь 
мой трудный, путь мой длинный… И не скучно мне 
идти») [Иванов: 115], затем – пронизывает весь текст 
художественного целого и обретает итоговую твор-
ческую реализацию в «Эпилоге»: «Мои пути ничем 
не сужены: / Я проходил огни и льды» [Иванов: 132]. 
Вживаясь во время и пространство разных и вме-
сте с тем в чём-то схожих «садов», Иванов намеча-
ет вектор собственного художественного развития, 
предсказывает движение к сборнику «Сады» (1921). 
Помимо этого, он иносказательно и проницательно 
моделирует концепцию «странствий» по разным ми-
фологиям и культурам, весьма важную для эстетики 
акмеизма и в то же время не чуждую творческим ис-
каниям русских символистов. 
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