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минут и секунд. Лексема время употребля

ется в основном в сочетании с указательным 

местоимением и обозначает конкретный 

момент: «в то время, как все люди скакали 

со службы...», «в то время, как на диске вне 

луча...», «с этого времени луч поглотил и 

Иванова», «в это время начались звонки». 

Единственное упоминание о времени как о 

бытийной категории связано с прошлой 

жизнью: «Большое было время... И ничего не 

стало. Sic transit gloria mundil Страшно 

жить, когда падают царства» («№ 13. -

Дом Эльпит-Рабкоммуна»). 

В современной Персикову, Короткову, 

Эльпиту России время превращается в то

вар: гештальт - денежный эквивалент («от

нимаю ваше драгоценное время», «время -

деньги, как говорится»). 

Все повествование в сборнике демонст

рирует изменившийся рваный ритм новой 

советской жизни. 

Таким образом, хронотоп ранней про

зы М. А. Булгакова служит проводником и 

автономным средством трансформации и 

накопления представлений об авторской 

картине мира. 
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Предмет нашего исследования - поэти

ческая рефлексия в стихотворном творче

стве Вяземского. Она воплощает эстетичес

кие представления автора об искусстве сло

ва непосредственно в художественном про

изведении. В поэтическом творчестве Вя

земского насчитывается 510 текстов, содер

жащих рефлексивные моменты, что состав

ляет 49% от общего количества произведе

ний. 

Как показывает анализ стихотворений 

Вяземского, рефлексивность является осно

вополагающим свойством его поэзии. Она 

укоренена, с одной стороны, в общих исто

рико-литературных закономерностях, а с 

другой - в индивидуально-авторском виде

нии мира. 

Изучение поэтической рефлексии Вязем

ского обнаруживает динамику во взаимодей

ствии художественного и теоретического на

чал при эстетическом освоении Вяземским 

проблемы творчества. На протяжении ран

него творчества Вяземского (1810-1830-е гг.) 

поэзия понимается им как мастерство, уме

ние, искусство сочинять стихи. В позднем 

творчестве (1840-1870-е гг.) поэзия воспри-
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нимается как непосредственное выражение 

впечатлений жизни «внутреннего человека». 

Первое было вырабо т ано в системе 

классицизма и ярче всего выражено в мета-

описательной поэзии XVIII в. Одной из ос

новных тем классицистских стихотворных 

поэтик было обсуждение норм и правил, 

которыми должен руководствоваться поэт 

при создании своего произведения. Крите

рии, по которым оценивались художествен-

ные прои з в е д ения кла с сицизма , были 

трансформированы в сентименталистской 

эстетике на рубеже XVII I—XIX вв.
2
. В сен

тиментализме сохранилась тенденция к 

нормативности, однако на первое место 

выдвинулся новый критерий изящного вку

са, определявший содержание и форму по

этических произведений. Сентименталист-

ская эстетика оказала существенное влия

ние на поэтику «раннего» Вяземского. 

Ведущим мотивом метаописательной 

поэзии Вяземского 1810-1820-х гг. стал тра

диционный для произведений предыдущих 

литературных эпох мотив несовладания 

мысли со стихом. В 1810-е гг. он мог разра

статься до сюжетного хода: 

...Но наш с тобой разрыв, перо мое, напрасен! 
Природа победит! И в самый этот час, 
Как проповедь читал себе я в первый раз, 
Коварный демон рифм, злословцам потакая 
И слабый разум мой прелыценьем усыпляя, 
Без ведома его, рукой моей водил

 3
. 

(«К перу моему», 1816) 

Мотив несовладания мысли со стихом 

становится частым организующим компо

зиционным принципом произведений Вя

земского 1820-х гг. Причем можно выде

лить несколько направлений в его разра

ботке. 

В стихотворении «Москва 29-го декаб

ря 1821 года» (1821) процесс творчества вос

производится через композиционный при

ем сочинения поэтом стихотворения вслед 

за "неуправляемыми" стихом и рифмой: 

.. .Скажите, Пушкин дьявол, что ли? 
А здесь под рифму мне Горголи! 
Он под перо мое скользнул, 
Как пред несчастием кот черный! (155) 

В главе из путешествия в стихах "Стан

ция" (1825) значимо соотношение стихот

ворного текста и прозаических примечаний 

к нему. Они образуют своеобразный диа

лог. Известно, что диалогическое построе

ние текста стало общим конструктивным 

принципом художественных произведений 

русского романтизма и закрепилось в его 

поэтике
4
. Однако семантика и формы про

тивостояния позиций в каждом случае были 

разными. 

В этом произведении Вяземского сти

хотворный текст противопоставлен проза

ическим примечаниям к нему в плане адек

ватности выражения мысли в стихе. В про

заических примечаниях автор сетует на под

чинение мысли рифме: «В стихах всего выс

казать невозможно: часто говори не то, что 

хочешь, а что велит мера и рифма» (179). 

Напротив, в самом тексте при помощи по

этической рефлексии демонстрируется сво

бода освоения стихотворным словом раз

нообразного жизненного материала, в том 

числе и примет польской культуры на язы

ке-оригинале ради сохранения «местного 

колорита» — основного требования роман

тизма: 

...Или технически скажу 
И местность красок удержу: 
«Kurczeta, raczki i szparagi» 
(Чего не стерпит лист бумаги 
И рифма под моим пером?) (175). 

Здесь з афик сиро в ан с уществ енный 

сдвиг в рефлексивности творчества Вязем

ского. С одной стороны, в прозаических 

примечаниях поэт традиционно обращает

ся к эстетической проблеме соответствия 

мысли «мере и рифме», а с другой - в сти

хотворном произведении ставит новый воп

рос о соотношении искусства и действи

тельности: какие сферы жизни и пласты лек

сики могут стать предметом художествен

ного освоения? 

В 1820-1830-х гг. в размышлениях о при

роде творчества Вяземский выходит к про

блеме освоения разнообразного жизненно

го материала при помощи качественно но

вого поэтического слова, адекватного дей-
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ствительности. Оно было связано с выдви

жением на первый план в русской литера

туре поэзии романтизма, разрабатывавшей 

новый тип рефлексии. 

Известно, что метаописательность по

эзии начала века к середине 1830-х гг. вы

тесняется в русской лирике рефлексией пси

хологической, нацеленной на осмысление 

в художественном произведении не теоре

тических вопросов эстетики творчества, а 

внутреннего мира человека. Самое полное 

выражение психологическая рефлексия по

лучила в лирике М. Ю. Лермонтова. По 

справедливому замечанию исследователь

ницы творчества поэта А. И. Журавлевой, 

«начиная с Лермонтова поэзия обращена 

непосредственно к переработке жизненных 

впечатлений, нет посредничества между 

душой и жизнью»
5
. Поэтическая рефлексия 

стихотворений Лермонтова, лирики поэтов 

пушкинского круга в 1830-е гг. раскрывает 

психологию творчества. 

В стихотворениях Вяземского с конца 

1830-х гг. происходил несколько другой 

процесс: поэтическая рефлексия не вытес

нил ась, а соединилась с психологической 

рефлексией и в этом "синтетическом" каче

стве обрела новые импульсы для своего раз

вития. 

Значимым рубежом художественных 

исканий Вяземским слова, адекватного 

действительности, стало его стихотворе

ние «На память» (1837), посвященное смер

ти А. С. Пушкина. 

Традиционный до тех пор в лирике по

эта мотив истока вдохновения заменяется 

противоположным мотивом последнего 

скорбного слова, связанного с психологи

ческой рефлексией: 

.. .От речи радостной, от песни вдохновенной 
Отвыкла муза: ей над урной драгоценной 
Отныне суждено быть музой вечных слез. 
Одною думою, одним событьем полный, 
<...> 
На память и в завет о прошлом в мире новом 
Я вас напутствую единым скорбным словом, 
Затем что скорбь моя превыше сил моих... 
(261—262). 

Смерть Пушкина стала поворотным мо

ментом в жизни Вяземского и предопреде

лила дальнейшую эволюцию его творчества 

- и поэтической рефлексии. 

Вяземский открыл новые основания сво

ей поэтико-психологической рефлексии че

рез «возвращение» к элегическому мотиву 

памяти. Однако если для элегии важен был 

обобщенный субъект элегической эмоции, 

то в поэзии Вяземского 1840-1870-х гг. осо

бенно важен индивидуальный образ автора. 

Мотив памяти разрастается и конкретизи

руется в теме воспоминания поэта о свер

шившейся историко-литературной эпохе как 

о времени прожитой им личной жизни. 

В поэзии Вяземского этих лет размыш

ления о природе творчества связались с 

поиском опоры своего существования. Но

вое основание жизни было обнаружено по

этом в конкретно-биографическом прошлом 

времени, а собственная жизнь стала для Вя

земского знаком ушедшей литературной 

эпохи. 

Важным моментом в понимании специ

фики поэтической рефлексии в зрелом твор

честве Вяземского является сочетание эсте

тического и психологического начал. Во 

второй половине жизни (1840-1870-е гг.) 

Вяземский р а с сма трив ал эстетические 

взгляды, свойственные ушедшей эпохе пуш

кинского времени, как психологическую 

основу своего нынешнего существования, 

а литературу прошлого, к которой он был 

причастен, - как доказательство значимос

ти своего существования в настоящем. 

Таким образом, литература и жизнь 

прошлого связались для «позднего» Вязем

ского в единый эстетико-психологический 

комплекс. 

Для Вяземского 1840-1870-х гг. статус 

подлинного течения жизни приобретали со

бытия и явления литепатупного быта, ппо-
- Г Л 7 —X 

изошедшие в прошлом, участником кото

рых он был: деятельность арзамасского 

кружка, литературная борьба и полемика 

1810-1820-х гг. 

В позднем творчестве Вяземского инди

видуальный, жизненный, автобиографичес-



Об особенностях концертной деятельности А. Н. Есиповой 

кий контекст его лирических стихотворе

ний был прочно увязан с поэтической реф

лексией. Однако качество поэтической реф

лексии изменилось. Она приобрела истори

ческое измерение и стала неотделима от 

идеи времени, жизни человека во времени. 

В стихотворениях Вяземского с поэти

ческой рефлексией прошедшее автобиогра

фическое время становилось настоящим 

сиюминутным временем в разворачиваю

щемся перед читателем переживании лири

ческого героя, а само прошлое было откры

то герою через воспоминание. В свою оче

редь , в со знании Вяземского прошлая 

жизнь была прочно связана с литературой. 

В этом соединении прошлой литературы и 

настоящей жизни «поздний» Вяземский об

наружил потенциал своего внутреннего 

обновления и прямо сформулировал его: 

...В воспоминаниях ищу я вдохновенья. 
Одною памятью живу я наизусть; 
И радости мои не чужды сожаленья, 
И мне отрадою моя бывает грусть

 6
. (1877) 

Таким образом, поэтическая рефлексия 

Вяземского эволюционировала от востребо

ванных эпохой теоретических размышлений 

о поэзии, переложенных в стихотворную 

речь, к личностно переживаемому чувству 

«выпадения» из литературной современно

сти. Другими словами, поэтическая рефлек

сия Вяземского прошла путь от теоретично

сти к психологизму, от мысли к чувству. 
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Анна Николаевна Есипова - одна из 

первых ярчайших выпускников Петербур

гской консерватории - стала также первой 

русской пианисткой, добившейся всемирно

го признания. Достоинства ее исполнитель

ской индивидуальности высоко ценились 

современниками, эта фамилия упоминалась 

в одном ряду с именами величайших пиа

нистов, гастролировавших в то же время, -

Ф. Листа и А. Рубинштейна. Решающее 

воздействие на музыкальное и пианистичес

кое развитие А. Есиповой оказал Ф. Леше-

тицкий. Именно в его классе она усвоила 

традиции «старой школы» (приорите т 

пальцевой техники), на которые опиралась 

в своей исполнительской и преподаватель

ской деятельности. 

С успехом дебютировав в 1868 году в 

Зальцбурге, А. Есипова почти до конца 

жизни не порывала с концертной работой, 

а лишь видоизменяла ее форму, перенеся ак

цент с сольного исполнительства на камер

но-ансамблевое. 

Гастроли А. Есиповой в продолжение 

всего концертного периода освещали такие 

солидные российские периодические изда-
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