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У статті розглядаються особливості функціонування образної паралелі “людина -  ото

чуючий світ” як відображення поетичної картини світу Б. Пастернака. Автор виділяє декілька 
типів відношень у  рамках даної паралеліі й описує їх змістовне наповнення.
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ПАРАЛЛЕЛИЗМ “ЧЕЛОВЕК -  ОКРУЖАЮЩИЙ М И Р” В  ПОЭЗИИ Б. ПАСТЕРНАКА
В статье рассматриваются особенности функционирования образной параллели “чело

век -  окружающий м и р ” как отражения поэтической картины мира Б. Пастернака. Автор 
выделяет несколько типов отношений в рамках данной параллели и описывает их содержа
тельное наполнение.
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Logvynenko I.
PARALLELISM  ‘PERSON -  ENVIRONMENT’ IN  B. PASTERNAK’S  PO ETRY
In the article the author examines the peculiarities o f functioning o f a figurative parallelism  

‘person -  environment’ as reflection o f  B. Pasternak’s poetic picture o f  the world. Te author defines 
several types o f relations within this parallelism and describes their meaning.

Key words: parallelism o f  content, classification, images, person, visual environment, poetic 
picture o f the world.

П остановка проблемы. Параллельное 
развитие мотива душевного состояния человека и 
состояния природы характерно для самых разно
образных поэтических традиций, включая русскую 
народную поэзию, фольклорную поэзию тюркских 
народов, китайский стих, японскую поэзию и др. 
Если принять во внимание, что характерной осо
бенностью лирики в целом является кружение вок
руг одной эмоциональной точки, то предметы и 
явления окружающего мира, случайные и неслу
чайные ассоциации очень часто предстают вовле
ченными в описание переживаний лирического ге
роя, образуя ряд мотивов, идущих параллельно. 
Соседство таких мотивов приводит смежные яв
ления в ситуацию сопоставления или аналогии (дан
ную черту поэтической речи впервые выделил Р.
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Якобсон), создаёт определённую комбинацию 
смысла. “Композиция лирического произведения, 
в противоположность драме и эпике, основывает
ся не на действии и причинно-следственных свя
зях, а на предпосланной ситуации, единстве настро
ения и вариативных подходах к одной и той же 
теме, параллелизмах и т.п.” - пишет С. Серотвин- 
ски [13, с. 219].

А нализ ак туальн ы х  исследований. 
Проблема параллелизма именно содержания, а не 
структуры впервые была глубоко затронута в ра
боте А.Н. Веселовского “Психологический парал
лелизм и его формы в отражениях поэтического 
стиля” (1898). Анализ психологического и формаль
ного параллелизма, а также сходных с ним конст
рукций в славянской фольклорной поэзии можно 
найти в работах Р.О. Якобсона, Е.Б.Артёменко,
В.И. Ерёминой, Г.А. Солганик, Е.С. Скобликовой,
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С.Я. Ермоленко, М.М. Плисецкого и др. Паралле
лизм в лирике послужил предметом интереса так
же и для Ю.М. Лотмана, Б.В.Томашевского, А.С. 
Десницкого.

А.Н. Веселовский первым обращает вни
мание на содержательную сторону фольклорного 
параллелизма, назвав данное явление “психологи
ческим параллелизмом”. Ученый отмечает, что в 
основе психологического параллелизма лежит “со
поставление субъекта и объекта по категории дви
жения, действия как признака волевой жизнедея
тельности”: дерево хилится - девушка кланяет
ся, трава с былинкой свиваются -  молодец с 
девицей свыкаются, осина расшумелася -  мо
лодец кручиной убивается и т.д. То есть картина 
природы и картина из человеческой жизни “вторят 
друг другу при различии объективного содержа
ния, между ними проходят созвучия, выясняющие 
то, что в них есть общего” [3, с. 102]. Проведение 
параллели между явлениями природы и ситуация
ми человеческой жизни -  характерное явление для 
архаического мышления, основанного на анимис
тическом миросозерцании и антропоморфизации. 
Человек на определенном этапе развития общества 
не отделяет себя от природы и, в свою очередь, 
одушевляет неживые предметы, переносит на при
роду человеческие черты. А сопоставление чело
веческого и природного помогает ему ориентиро
ваться в окружающем мире, выстраивать систе
му взглядов на мир.

С. Аверинцев и др. в статье, посвящённой 
категориям поэтики в смене литературных эпох, 
отмечают: “ .. .аналогия, сравнение, антитеза -  для 
архаики универсальная форма мысли, преднаучно- 
го объяснения мира” [1, с. 7]. Аналогичную мысль 
высказывает и А. Десницкий: “Проведение парал
лелей между различными вещами, понятиями и 
явлениями зачастую и было основным, если не 
единственным способом выражения тех логичес
ких отношений, которые мы сегодня называем 
“сравнением”, “метафорой”, или “толкованием””. 
[4, с. 96].

Параллелизм многими лингвистами рас
сматривается как основополагающая фигура и со
временной поэзии. Формальный параллелизм вы
полняет структурообразующую функцию, а содер
жательный параллелизм (параллелизм образов и 
тем) служит автору основным средством постро
ения поэтической картины мира. Гумбольдт писал: 
“В области возможного всё существует лишь на
столько, насколько зависит от другого; поэтому всё, 
что мыслимо только под условием всесторонней 
внутренней связи, -  идеально в самом строгом и 
простом смысле этого слова. В этом отношении 
идеальное прямо противоположно действительно
му, реальному” [12, с. 33], где предметы существу
ют отдельно. Связь добавляет человек. В силу 
того, что одной из основных черт параллелизма

является “проведение не определяемых грамма
тикой формальных и смысловых связей между 
различными элементами текста” [4, с. 141], мы 
можем говорить о том, что параллельные струк
туры служат для отражения авторской модели 
мира.

Конечно же, параллелизм как приём пост
роения текстов устного народного творчества и 
параллелизм в современной поэзии отличаются по 
характеру стилистического значения в тексте, что 
проявляется в различии их формальных признаков 
и сопоставляемых образов, а также функций, ко
торые они выполняют в тексте стихотворения. 
Сближает две традиции тот факт, что в поэзии на
чала 20 века также главными являются не логи
ческие, а ассоциативные связи, свойственные ми
фологическому мышлению. Однако это уже более 
высокий уровень видения и воссоздания образа 
мира.

Цель статьи. Цель данной статьи -  рас
смотреть особенности употребления и сочетания 
образов в параллели “человек -  окружающий мир” 
в поэзии Б. Пастернака и проследить ее функцио
нирование в рамках поэтической картины мира 
автора.

Изложение основного материала. А.К.
Жолковский, определяя центральной темой лирики 
Б. Пастернака “чувство причастности человека в 
его сиеминутном существовании и вообще всего 
малого и обычного к чуду единого, вечного и бес
конечно огромного бытия”, указывает, что реали
зация данной темы происходит через контакт ряда 
“партнеров”. Первыми из таких партнеров А.К. 
Жолковский называет пару “человек/природа” [5]. 
И.И. Ковтунова также отмечает такую особен
ность поэзии Пастернака, как “проекция лиричес
кого сюжета на внешний мир в мир природы” [7, с. 
140]. Сам Б. Пастернак также включает природу 
в список своих “друзей, соучастников и собесед
ников” наряду с Богом, женщиной, призванием и 
смертью [11, с. 437].

Содержательная параллель “человек -  ок
ружающий мир” в творчестве Б. Пастернака нео
днородна, и можно выделить такие основные типы:

1) параллелизм по характеру дви
жения. Данный тип сходен с психологическим па
раллелизмом, выделяемым А.Н. Веселовским в 
фольклорной поэзии. Здесь направленность или 
характер движения человека, выражаемые глаго
лами, дублируются движениями предметов и яв
лений окружающего мира или наоборот. Исследо
ватели творчества Б. Пастернака называют дви
жение одной из ключевых характеристик лирики 
поэта. Мир у Пастернака насквозь одушевлен и 
динамичен, текст объединяется единым “общим 
качеством произведения -  духом или движением” 
[11, с. 436]. Таким образом, автор достигает эф
фекта, когда все мироздание подчинено единому
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порыву, подчеркивается единство мира и челове
ка. Подобные параллели у Б. Пастернака иногда 
носят чисто метафорический характер, например:

И, как с небес добывший крови сокол,/ 
Спускалось сердце на руку к тебе [10, с.32]. 
Здесь мы видим направление движения вниз, при
водящее к контакту сокола с рукой и сердца с ру
кой;

Сраженье хлынуло в пробоину/ И  выка
тилось на равнину,/ Как входит море в край 
застроенный/ С разбега проломив плотину [10, 
с.379]. Образ моря в данном случае является оп
ределяющим для всего четверостишья, поэт, опи
сывая перемещение армии, употребляет предика
ты, характерные для движения воды: хлынуло, 
выкатилось.

Но чаще всего поэт строит отношения меж
ду образами по метонимическому или метафори- 
ко-метонимическому принципу. Б. Пастер
нак поддерживает идею А.А. Потебни, что при 
рождении метафоры знак берется из ближайшей 
обстановки внешней и внутренней (т.е. того, что в 
данную минуту близко нашей мысли) и полагает, 
что “только явлениям смежности <...> присуща та 
черта принудительности и душевного драматизма, 
которая может быть оправдана метафорически. 
Самостоятельная потребность в сближении по 
сходству просто немыслима <...>. Сближение мо
жет быть затребовано извне...” (цит. по: [5]). Ср.:

Под ракитой, обвитой плющ ом,/ От 
ненастья мы ищем защиты./ Наши плечи по
крыты плащом/ Вкруг тебя мои руки обвиты 
[10, с.398]. Объятия мужчины и женщины находят 
отражение в картине природы, где плющ (грамма
тический мужской род) обвивает ракиту (грамма
тический женский род). Параллель здесь идет и 
еще по одной линии -  плечи влюбленных покрыты 
плащом, и таким же образом их защищают от не
настья деревья;

Но лето ломалось, и всею махиной/ На 
август напарывались дерева.../ Но я набивался 
и сам на неловкость,/ Я  знал, что на нее на
рвусь [10, с. 61]. В данном контексте параллелизм 
человека и природы передан глаголами движения 
со значением “натолкнуться на препятствие”. В то 
же время первая часть параллели дает нам понять, 
что наступил переломный момент (лето заканчи
вается, август переходит в осень), и что бы ни дер
жало лирического героя в прошлом, произойдет 
переход на новый этап через преодоление препят
ствия.

2) Следующий вид отношений, отра
женный параллелью “человек -  окружающий мир” 
у Б. Пастернака, -  это изображение лирического 
героя и действительности как равноправных 
партнеров, совершающих параллельные действия. 
Ср .: Со мной, с моей свечою вровень/Миры рас
цветшие висят [10, с. 31]. Был юн матрос, а

ветер юрок... [10, с. 181]. И  мартовская ночь и 
автор/ Шли рядом, и обоих спорящих/ Холод
ная рука ландшафта/ Вела домой, вела со сбо
рища [10, с. 118]. В большинстве подобных кон
текстов Пастернак производит уравнивание чело
века и окружающей его среды за счет персонифи
кация отдельных предметов и явлений окружаю
щего мира. В последнем примере мы видим, что 
параллельное действия автора и мартовской ночи 
в последующих строках объединены общим про
водником -  ландшафтом. Таким образом, Пастер
нак снова указывает нам на единство и недели
мость мира и человека. Характерно, что и в пер
вом контексте, выделив лирического героя и окру
жающий мир как отдельные сущности, поэт в даль
нейших строках стихотворения объединяет их в 
одно целое: И  как в неслыханную веру,/Я  в эту 
ночь перехожу [10, с. 31], выявляя еще одну трех
членную параллель: человек -  природа -  Бог.

3) Еще один вид отношений в рамках 
параллели “человек -  окружающий мир” - это пе
редача душевного состояния человека через 
состояние природы. Наиболее часто встречае
мые у Пастернака душевные состояния -  это 
грусть, тревога, любовь, бурное счастье, озарение. 
Любовь у поэта передается как пограничное со
стояние, смена состояния, смена времени, движе
ние в природе, гроза, хаос, взрыв. Ср.:

Я  тоже любил, и дыханье/ Бессонницы 
раннею ранью/ Из парка спускалось в овраг и 
впотьмах/ Выпархивало на архипелаг [10, с.67]. 
Утро сменяет ночь, отражено пограничное состо
яние;

Казалось, не люблю -  молюсь/ И  не це
лую, -  мимо/ Не век, не час плывет моллюск/ 
Свеченьем счастья тмимый [10, с. 112]. Второй 
член параллели помогает передать характер чув
ства как бесконечного движения, наполненного 
счастьем;

И  сады, и пруды, и ограды,/ И  кипящее 
белыми воплями/ Мирозданье -  лишь страсти 
разряды / Человеческим сердцем накопленной 
[10, с. 90]. Поэт посредством однородных подле
жащих объединяет окружающий пейзаж в единое 
“мироздание”, кипящее и оглашаемое звуками, ко
торое является отражением страсти и эмоций, бу
шующих в душе человека.

Тревога у поэта сопоставляется с движе
нием ветра: Тревога подула с грядущего/ Как с 
юга дует сирокко [10, с. 42], а гнев выражается 
через сопоставление с бурей: На берегу пустын
ных волн/ Стоял он, дум великих полн./Был бе
шен шквал. Песком сгущенный,/ Кровился баг
ровый вал./ Такой же гнев обуревал/ Его, и, чем- 
то возмущенный, Он злобу на себе срывал [10, 
с. 123].

Ощущение счастья Пастернак также дает 
через параллель со стихией, однако лексически
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выраженной не глаголами движения, как в случае 
со страстью, гневом и любовью, а именными пред
ложениями, которые, между тем, сохраняют семан
тику актива: Наверное, бурное счастье/ С лица 
и на вид таково,/ Как улиц по смытьи ненас
тья/ Столиственное торжество [10, с. 56]. 
Грусть у поэта также дана более статично и выра
жена в именных предложениях: Дождливые зака
ты,/ Сырые вечера.../Проглоченные слезы/ Во 
вздохах темноты [10, с. 356].

Таким образом, мы видим, что у Пастер
нака сильные чувства, охватывающие человека, 
отражены через активное состояние природы, че
рез смену состояний, через выход за границы, че
рез одушевление и придание активности отдель
ным предметам окружающего мира.

4) В следующем типе отношений ок
ружающий мир выступает как  фон действий 
человека. Ср.:

Я  рос. И  повечерий тканых/ Меня фата 
обволокла [10, с.33]. Рост лирического героя про
исходит на фоне погружения в окружающий мир;

Колючий кустарник на круче был вы
ж ж ен,/ Над хиж иной ближней не двигался 
дым,/ Был воздух горяч и камыш неподвижен,/ 
И  Мертвого моря покой недвижим.// И  в горе
чи, спорившей с горечью моря,/ Он шел с не
большою толпой облаков... [10, с.414]. Движение 
Христа выделяется здесь на фоне бездвижия все
го остального мира, выявляя, с одной стороны, ис
ключительность Сына Божьего, с другой стороны, 
передавая предчувствие предательства со сторо
ны всех людей, кроме нескольких верных учени
ков и поддержки Неба.

5) Еще один тип отношений, выделя
емых нами, -  это противопоставление состоя
ния человека и природы. Такие отношения 
можно проследить в стихотворениях “Раскованный 
голос” (голос лирического героя сталкивается в 
единоборстве с метелью -  “лютейшей из лютен”), 
“Марбург” (персонифицированные предметы окру
жающего мира пытаются активно вступить в кон
такт, а лирический герой пытается уклониться от 
него), “Победитель” (“горланящей” и “прущей” на 
наши земли силе фашизма противопоставлена по
ступь осени, идущей “шагом” в предчувствии ис
пытаний) и др.

В стихотворении “ Mein liebchen, was willst 
du noch mehr” красота женщины противопостав
ляется хмурому лесу и дождю (сущностям мужс
кого рода, родовое различие усиливается также и 
употреблением личных местоимения он -  она), 
подчеркивая состояние счастья, несмотря на пас
мурную погоду: Лес навис в свинцовых пасмах,/ 
Сед и пасмурен репейник,/ Он -  в слезах, а ты -  
прекрасна,/ Вся как день, как нетерпенье! [10, 
с. 94].

6) В нескольких стихотворениях Б.

Пастернак использует образ стихии (буря, вью
га, дождь) для передачи революционных со
бытий, бунта и т.д. Это такие произведения как 
“Весенний дождь”, “Определение души”, “Кремль 
в буран 1918 года”, “9-е января”, В стихотворении 
“Метель” мы можем наблюдать обратную карти
ну, когда параллель с исторической Варфоломее
вой ночью используется для передачи неистовства 
вьюги на улицах города.

7) Также можно выделить такой вид 
отношений, как слияние человека и природы, 
когда параллельное их изображение смешивается 
и сливается в одно. При этом поэт часто исполь
зует характерный для него прием синтаксическо
го и семантического сдвига, когда одна и та же 
характеристика в прямом или переносном значе
нии применяется к обоим членам параллели. Ср.:

И  стынула кровь. Но, казалось, не сты
нут/ Пруды ... [10, с.154].

Я  таю сам, как тает снег,/ Я  сам, как 
утро, брови хмурю... [10, с. 413].

По кошачьим и лисьим следам/ Возвра
щаюсь я с пачкою писем [10, с. 462].

И, как в неслыханную веру, / Я  в эту ночь 
перехожу [10, с. 31].

За счет переноса функций субъекта на 
объект, а функций объекта на субъект поэт доби
вается эффекта, когда лирический герой и окружа
ющий мир оказываются погружены друг в друга и 
неотделимы друг от друга.

8) Отдельно необходимо отметить 
параллель “женщина -окружающий мир” . Жен
щина является одной из центральных тем Б. 
Пастернака. Образ женщины рисуется поэтом как 
растворенный в пространстве, в природе (см. [8]). 
Часто женское присутствие передается через от
дельные части тела (руки, волосы) или детали на
ряда (платье, жакет, перчатки), или даже просто 
через состояние лирического героя. Женщина ока
зывается не просто частью природы, как лиричес
кий герой, а силой, одухотворяющей её, присутству
ющей в каждой ее детали, слитной с ней: Ср.:

Весна была просто тобой,/ И  лето -  с 
грехом пополам./ Но осень, но этот позор го
лубой/ Обоев, и войлок, и хлам! [10, с. 156]. В 
данном контексте времена года, проведенные ря
дом с женщиной, отождествляются с ней, а чув
ство опустошения после расставания передано 
группой однородных членов, называющих исполь
зованные предметы. Следует отметить, что Пас
тернак часто изображает чувство в контексте вре
мен года -  весна или лето, летняя/весенняя гроза 
ассоциируются у него с началом страсти, а осень 
и зима включаются в параллель при описании вос
поминания уже не существующих отношений или 
ухода женщины;

О свежесть, о капля смарагда/ В упив
шихся ливнем кистях,/ О сонный начес беспо
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рядка/ О дивный божий пустяк! [10, с. 141]. Со
стояние свежести после грозы передает характе
ристику проснувшейся женщины, и восхищение 
автором и капелькой дождя на винограде, и рас
трепанными волосами женщины как чудом, порож
даемым природой;

Но время шло и старилось. И  рыхлый/ 
Как лед, трещал и таял кресел шелк./ Вдруг, 
громкая, запнулась ты и стихла,/ И  сон, как 
отзвук колокола смолк [10, с. 32]. Здесь поэт так
же использует окружающие предметы в сочета
ние которых органично вплетен образ женщины. 
Параллель в данном контексте основывается на 
передаче звуковой атмосферы: “шелк кресел”, “ты 
громкая”, “стихла”, “звук колокола смолк”.

В стихотворении “Осень” образ женщины 
также возникает вначале в окружении предметов 
быта, а следом выходит за пределы дома и суще
ствует в природе: Потели стекла двери на бал
кон./ Их заслонял заметно зимний фикус./ Сиял 
графин. С недопитым глотком/ Вставали вы, 
веселая навыказ, - / /  Смеркалась даль, - спокой
ная на вид, -/ И  дуло в щели, - праведница ли
ком,/ - И  день сгорал, давно остановив/ Часы и 
кровь, в мучительно великом [10, с. 155].

Выводы и перспективы  дальнейш их 
исследований. Итак, рассмотрев образную па
раллель “человек -  окружающий мир” в поэзии Б. 
Пастернака, мы выделили восемь типов отноше
ний, характеризующих поэтическую картину мира 
автора. Большинство отношений строятся на ме
тонимическом или морфолого-метонимическом 
принципе, что отражает характерную черту лири
ки Пастернака, отмеченную еще Р. Якобсоном. В 
результате такого доминирования образы окружа
ющего мира выступают как метонимические вы
ражения лирического “я”. Даже когда мы видим 
внешнее противостояние человека и его окруже
ния, как в стихотворениях “Марбург” или “Чудо”, 
среда отражает внутреннее состояние лирическо
го героя.

Весь мир у Пастернака показан в непре
рывном движении, в водовороте которого предме
ты и явления действительности, а также человек, 
который уравнивается с ними, вступают в опреде
ленный контакт, дублируют друг друга, соверша
ют совместные действия, обмениваются каче
ственными характеристиками, переходят друг в 
друга, что, как отмечает Н. Фатеева, “порождает 
у читателя соприсутствие в сознании разнородных 
явлений” [14].

Образы природы у Пастернака чаще все
го становятся в традиционную параллель с душев
ным состоянием человека (страсть -  гроза, гнев -  
бушующее море, печаль - дождь). Однако, в отли
чие от фольклорного параллелизма, у Пастернака 
это не формула, не “гроза вообще”, обладающая 
набором определенных характеристик, а конкрет

ное ее проявление, здесь и сейчас, отклик приро
ды на душевное движение человека. Однако, с 
другой стороны, природные аналогии “придают 
частным деталям и конкретной мысли универсаль
ный см ы сл . Постепенно личное переходит в ка
тегорию общезначимого” [6].

Широкая включенность бытовых предме
тов в параллелизм и передача с их помощью опре
деленных состояний и значений -  отличительная 
черта литературы 20-го века. У Пастернака по
добное функционирование вещей проявляется осо
бенно ярко. Это происходит за счет все того же 
метонимического принципа, когда важен не выбор 
предметов и явлений, которые случайно попадают 
в поле зрения автора, а выражаемое ими состоя
ние: “Наставленное на действительность, смеща
емую чувством, искусство есть запись этого сме- 
щенья. Оно его списывает с натуры. Как же сме
щается натура? Подробности выигрывают в ярко
сти, проигрывая в самостоятельности значенья. 
Каждую можно заменить другою. Любая драго
ценна. Любая на выбор годится в свидетельства 
состоянья, которым охвачена вся переместивша
яся действительность” [9, с. 174].

В реализации отношения “женщина -  ок
ружающий мир” формальная сторона параллелиз
ма оказывается более размытой. Женщина, кото
рая, по Пастернаку, ближе к природе и является ее 
частью, растворяется в мире природы и окружаю
щих вещей, проступая в виде деталей, звуков, срав
нений.

Таким образом, параллелизм “человек -  
окружающий мир” в поэзии Б. Пастернака по сво
ей общей сути передает то, что В.С. Баевский на
звал “гомоморфизмом вселенной и человека”, ког
да “мир, в котором поэт выступает демиургом, 
становится отражением не только духа 
его, но и плоти” [2, с. 25]. Естественно, что данная 
параллель является отражением лишь части по
этической картины мира Б. Пастернака, которая 
охватывает также взаимодействие и других обра
зов, что и послужит предметом наших дальнейших 
исследований.
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