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Аннотация: в статье выявляются типы звуковых образов в поэме А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин» 
и исследуется их семантика. В тексте, с одной стороны, присутствуют шумы, свойственные ма-
териальному, земному миру, и, с другой стороны, представлен «созвучий мерный строй», сопряжен-
ный с духовной сферой бытия и воплощающийся героем в создании молитвенных песнопений. Твор-
честву главного героя способствует удаление от суетного мира и шумов, его наполняющих. Поэзия 
рождается в тишине, которая в тексте семантически связана с образом Христа. С творчеством 
сопряжены в поэме метафоры света и льющейся воды, восходящие к образности Евангелия. Молча-
ние здесь, в отличие от тишины, — отказ от творчества, наделенный семантикой несвободы, оков, 
преграды. Возвращение персонажа к творчеству — реализация пасхальной темы, смысла единения 
земного и небесного. Песнопения Иоанна сопряжены с семантикой жизни, утешения, исцеления, 
а в последней части текста — еще и торжества православия, хвалы Творцу, гармонирующей с при-
родой, в которой каждое творение постоянно «хвалит в своем глаголе» Бога.
Ключевые слова: А. К. Толстой, поэма «Иоанн Дамаскин», звуковые образы, тишина, молчание, се-
мантика, творчество.

Abstract: the article outlines types of aural images in the poem “John of Damascus” by А. К. Tolstoy and 
investigates their semantics. The text contains noises pertinent to the material, earthly world as opposed to 
the rhythmic order of chords associated with the spiritual aspect of life and implemented by the main character 
in the creation of prayer chants. Creativity of the main character is facilitated by his withdrawal from the vane 
world and its noises. Poetry originates in quietness that is semantically associated in the text with the image 
of Christ. Creativity is expressed in the poem by such metaphors as light and pouring water ascending to the 
Evangelical imagery. Contrary to quietness, silence here means the denial of creative work semantically carrying 
the sense of unfreedom, chains, barriers. The main character’s return to creative work is a realization of the 
paschal theme of unity between the heavenly and the earthy. The John’s chants are carrying the semantics of 
life, consolation, healing and, in the final part, triumph of Orthodoxy and praise to the Creator being in harmony 
with the nature in which each creature is permanently glorifying God in their words.
Keywords: A. K. Tolstoy, the poem “John of Damascus”, sound images, quiet, silence, semantics, creativity.

Поэма А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин» не еди-
ножды становилась предметом размышления и ис-
следования для критиков и литературоведов. Обра-
щалось внимание на такие аспекты текста, как автор 
и герой (Л. Бельский [1], О. Миллер [2], В. Новиков [3], 
Т. В. Федосеева [4]), сюжет и композиция (Н. М. Соко-
лов [5], Н. М. Копытцева [6]), мотивы и идейное содер-
жание произведения (О. Миллер [2], А. Соловьев [7], 
А. В. Федоров [8]), соотношение жития преп. Иоанна 
Дамаскина и текста поэмы А. К. Толстого (В. Захарова 
[9], В. Кошелев [10], Т. В. Федосеева [4]). Однако зву-
ковые образы данного текста еще не становились от-
дельным объектом изучения, хотя они присутствуют 
в каждой главе поэмы. В лирике А. К. Толстого такого 
рода образы были рассмотрены в работе Н. В. Атама-
новой [11], входящей в состав сборника «Лексико-се-
мантические особенности поэтического идиостиля 
А. К. Толстого». Исследователь проанализировала се-

мантику колокольного звона и птичьих голосов, ти-
шины и молчания. Н. В. Атаманова делает такой вы-
вод по результатам своей работы: «Для А. К. Толстого 
все то, что звучит, поет, значит, живет, развивается» 
[11, 29]. В семантическом сюжете поэмы «Иоанн Да-
маскин» этот смысл тоже присутствует.

В первой главе поэмы противопоставляются шум, 
гнетущий Иоанна во дворцах, и его мечты о тиши-
не уединения, причем тишина эта, с одной стороны, 
внешняя, царящая в природном мире («тишь лесная», 
«глухая степь» [12, 223]), с другой же, тишина — это 
ограждение и удаление от суетного мира: свою душу 
герой желает наполнить молитвой и песнопеньем.

Непрекращающийся шум «студеных фонтанов» 
в банях при дворцах, а также шум пиров — знаки, 
указывающие исключительно на горизонтальную 
(земную) семантическую плоскость. Эти звуки — 
спутники роскоши, с одной стороны, а с другой — они 
представляют только бытовую сферу, скорее отвле-
кающую от духовной жизни, чем приводящую к ней.
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Здесь же упоминается неоднократно раздавав-
шийся «красноречивый глас» Иоанна против ере-
си иконоборчества, сравниваемой в тексте поэмы 
с «грозой неистовой и шумной» [12, 223]. Этой сти-
хии, тоже наделенной семантикой шума, как и зву-
ки во дворцах «дамасского владыки», но многократ-
но превышающей их по силе и громкости, победно 
противостоит голос Иоанна, выполняющий защи-
тительную функцию по отношению к церковному 
искусству.

Таким образом, диапазон звуков, заданный в на-
чале текста, широк: от тихого шума до звука силь-
ной грозы, разбушевавшейся стихии. Первый из них 
связан со спокойной жизнью во дворцах под властью 
калифа, но для Иоанна он в тягость. Второй, несмо-
тря на семантику силы и опасности, слабее Иоаннова 
«гласа». Поскольку Иоанн в схватке с этой грозой ока-
зался победителем, его мечты об уединении оправ-
данны. Главный герой поэмы стремится не столько 
утвердить свой «глас» во внешней борьбе с иконо-
борцами (победа уже достигнута), сколько обратить-
ся к молитве и гимнографии, т. е. облечь слышимые 
лишь им звуки в приличествующую им внешнюю 
форму, посвятить жизнь прославлению Бога в сло-
вах и песнопениях. Эти звуки, которые открываются 
лишь Иоанну, до поры скрыты от всех других. Итак, 
тишина — предел мечтаний персонажа — условие, 
позволяющее творить, давать поэтическую форму 
звукам, наполняющим душу героя. Парадоксальным 
образом тишина насыщена звуками, открывающими 
персонажу связь с духовным миром, и в то же вре-
мя, рожденными благодаря устремленности героя 
к духовной сфере (семантика вертикали, противо-
поставленная жизни только в пределах земного го-
ризонтального мира).

Сам персонаж говорит об этом так:
<…> Среди пиров, в главе дружин,
Иные слышатся мне звуки;
Неодолимый их призыв
К себе влечет меня все боле —
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле! [12, 224]
Уже в первой главе поэмы творчество противо-

поставляется суетной жизни в миру. С уходом Иоанна 
шумы, тревожившие его прежде, замолкают, а двор-
цы наполняются звуками природы:

<…> И мхом фонтаны заросли;
<…> И мак спокойно полевой
Растет кругом на звонких плитах,
И ветер, шелестя травой,
В чертогах ходит позабытых [12, 226].
Мечты героя близки к осуществлению, и вторую 

главу открывает восторженная песня-благословение 
окружающему миру, раздающаяся из уст персонажа. 
В этой песне Иоанн размышляет о том, кому посвя-
тит свой дар. Здесь вновь появляется противопо-
ставление мирского шума («звенящей колесницы» 

победителя) и тишины духовного мира, олицетворя-
емой Христом («Он тихо, мирною стезею / Идет меж 
зреющих хлебов» [12, 228]), которой герой и отдает 
свое предпочтение:

Греми лишь именем Христа,
Мое восторженное слово! [12, 229]
Заметим, что слово Иоанна здесь, как и в первой 

главе поэмы, звучит со всей силой. Метафора гре-
мящего слова как наивысшей хвалы Богу отсылает 
и к семантике грома как гласа Божия 1, т. е. Иоанн, реа-
лизуя свой поэтический талант, говорит по вдохнове-
нию свыше, в его устах звучит божественный «глас».

Во второй же главе появляется метафора лью-
щейся воды. Этот тихий звук характеризует слова 
Христа и наделяется семантикой жизни. Христос ис-
целяет души. Шум же фонтанов в прежнем жилище 
Иоанна соотносился лишь с телесным началом (фон-
таны помещались в банях), исключительно матери-
альной сферой бытия. Слова же Христа ведут к ис-
точнику «воды живой» 2:

Благих речей Своих отраду
В сердца простые Он лиет,
Он правды алчущее стадо
К ее источнику ведет [12, 228].
В данном фрагменте используется аллюзия 

на слова Христа во время нагорной проповеди («Бла-
женны алчущие и жаждущие правды, ибо они насы-
тятся» (Мф. 5,6). Интересно, что автор выбрал слово 
«алчущее», а не «жаждущее», хотя последнее связано 
именно с водой. В тексте поэмы «духовная жажда», 
таким образом, прямо не названа, но легко смысл 
ее восстанавливается из контекста. А слово «алчу-
щее» яснее отсылает к евангельской цитате. В пер-
воисточнике же (Мф. 5, 6) оба понятия объедине-
ны: по словам митр. Илариона (Алфеева), «алчущие 
и жаждущие правды» — это те, кто горячо стремит-
ся исполнять заповеди Божии. Можно также сказать, 
что алчущие и жаждущие правды — это те, кто всем 
сердцем ищет Бога, потому что Бог — источник вся-
кой правды» [15, 403].

Обратим также внимание на аллитерацию в рас-
сматриваемом нами фрагменте: повторение соглас-
ных «т» и «х», благодаря которым усиливается се-
мантика тишины:

1 Ср. толкование символики грома в энциклопе-
дии Г. Бидерманна: «Небесные раскаты грома понимают-
ся как проявление силы свыше, примерно как голос Бога 
в Библии (Иов 37: 2–4): «Слушайте, слушайте голос Его 
и гром, исходящий из уст Его. Под всем небом раскат его, 
и блистание его — до краев земли <…>» [13, 63].

2 Упоминание в связи с этим источника в тексте по-
эмы — аллюзия на беседу Христа с самарянкой у колодца, 
где «Спаситель говорит, что принес истинную воду и Сам 
является источником воды, текущей для вечной жизни 
<…>. <…> пить воду жизни — значит верить (Ин. 7. 38) <…>» 
[14, 136].
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<…> С толпою бедных рыбаков;
Он тихо, мирною стезею,
Идет меж зреющих хлебов;
Благих речей своих отраду <…> [12, 228]
В третьей главе изображается «царство тиши-

ны», что, в частности, подчеркивается образом без-
водного Кедронского потока. Иоанн приблизился 
к обители преп. Саввы Освященного.

Четвертая глава, в которой назначается испы-
тание для Иоанна, наполнена различными звуко-
выми образами. Это шепот среди монахов, созван-
ных игуменом; это сравнение голоса Иоанна против 
ереси иконобрчества со звуком колокола; это опре-
деления, данные Иоанном своим словам (ропот, ше-
пот); это антитеза «в груди взлелеянных звуков» [12, 
233] и молчания, предложенного герою в качестве 
первоначального испытания. Вновь звучит здесь 
тема силы голоса Иоанна, а сравнение его с колоко-
лом («Чье слово нам как колокол звучало <…>» [12, 
231]) сопрягает семантику призыва на церковную 
службу, верность христианской вере с творчеством 
певца 3. Прот. Серафим Слободской пишет о том, что 
колокольный звон — индикатор состояния души 
человека: «<…> Чувство беспокойства, душевного 
томления вызывается колокольным звоном в душе 
постоянно грешной. Между тем как в душе верую-
щей, ищущей мира с Господом Богом, церковный 
колокольный звон возбуждает светлое, радостное 
и мирное настроение» [16, 795]. Такой же эффект 
чувствовали монахи обители от ранее звучавшего 
защитительного голоса Иоанна. Игумен называет его 
«певцом», но оценки именно гимнографических тек-
стов в этом эпизоде от монахов в их ответном слове 
игумену нет. Для «черноризца <…> на вид сурового» 
[12, 231] творчество —

Ненужных дум бесплодное броженье;
Дух праздности и прелесть песнопенья <…> [12, 

232],
«мечты житейские», а не «мир звуков», как для 

певца. Поэтому его условие — умолкнуть и не тво-
рить более — звучит «как гром» [12, 232] для всех 
остальных, поражен им сильнее прочих Иоанн. Мо-
тив молчания, заданный в речи сурового отшельни-
ка, далее развивается в тексте: «Замолк монах» [12, 
232], долгое время безмолвен певец, затем повторя-
ется метафора из речи черноризца уже в устах Иоан-
на («молчания печать»), молчание уравновешивает-
ся новоначальным монахом с «мýкой» («Настаньте 
ж, дни молчания и муки!» <…>). В тексте появляет-
ся метафора тьмы и ночи, обозначающая молчание:

3 Ср. в лирике А. К. Толстого, по словам Н. В. Атама-
новой, «из всех звуков, возникающих вверху, А. К. Толстой 
большее предпочтение отдает колокольному звону, созвуч-
ному душе: «И сердце радостно Дрожит и тает, Пока звон 
благостный Не замирает». Аналогичное значение имеют 
для поэта птичьи голоса <…>» [11, 26].

Спустися, ночь, на горестного брата
И тьмой его от солнца отлучи!
Померкните, затмитесь без возврата,
Моих псалмов звенящие лучи! [12, 233]
В этом фрагменте наблюдается синестезия ви-

зуального и аудиального каналов восприятия: от-
каз от «мира звуков» на смысловом уровне — уход 
от дневного света, погружение во тьму, которое в кон-
це главки оказывается еще и нисхождением в «мир 
безмолвный» [12, 234]. Тут присутствует семантика 
вертикали, но певец движется по ней вниз, а не вверх, 
к Богу, куда он изначально стремился.

Таким образом, тишина и молчание не синони-
мы в тексте поэмы. Тишина не мешает, но, напротив, 
способствует творчеству, это характеристика внеш-
ней обстановки, а молчание идет изнутри, оно озна-
чает отказ от воплощения дара Творца 4.

Пятая глава описывает внешнее проявление жиз-
ни в обители, где чередуются безмолвие и «обряд-
ное пенье» во время богослужения. Дан здесь также 
пейзаж, обрамляющий монастырь, который подчер-
кивает медленное и однообразное течение времени:

И кажется, будто бы время
Свой медленный звучно свершает над нею по-

лет [12, 234].
В пустыне царит тишина, позволяющая услышать 

малейшие звуки: «отдаленное <…> рычанье / Голод-
ного льва» [12, 234], шум сухой травы, треск крыльев 
саранчи. Но вместо хвалы Богу, о которой мечтал 
Иоанн, покидая суетный мир, на фоне тишины зву-
чит «дикий клик» и проклятье одинокого всадника.

Жизнь Иоанна в обители изображается далее, 
в шестой главе. «Мир звуков» по-прежнему звучит 
в душе героя:

<…> И в тишине, над чутким ухом
Дрожит созвучий мерный строй <…> [12, 236].
Тишина, к которой стремился персонаж, действи-

тельно способствует творчеству, но Иоанн следует 
уставу своего старца, и его псалмы остаются «не-
петыми» [12, 236]. Свободно рождающиеся в душе 
героя звуки противопоставлены здесь «уставным 
словам и заучённым молитвам» [12, 236].

Несмотря на то, что прошли годы, «внутренние 
звуки» не оставляют Иоанна (об этом говорится 
в седьмой главе). Пожалев скорбящего монаха, Ио-
анн дает волю этим звукам, и они

Стали надгробно мерно гласить над усопшим 
рыданье.

Слушал певец, наклонивши главу, то незримое пенье,
Долго слушал, и встал, и, с молитвой вошедши 

в пещеру,

4 Н. В. Атаманова пишет об «ассоциации феномена 
молчания с образами сна и смерти» [11, 38] в поэтической 
системе А. К. Толстого. В. Кошелев тоже отмечает смысло-
вую тождественность понятий «молчание» и «духовная 
смерть» [10, 382] в тексте поэта.
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Там послушной рукой начертал, что ему про-
звучало.

Так был нарушен устав, так прервано было мол-
чанье. [12, 238]

В процитированном фрагменте видно, что пе-
вец — прежде всего внимательный слушатель. Он 
не произвольно вызывает и выстраивает звуки 
в своем сочинении, но произведение само откры-
вается для него, как дар свыше. Облечению звуков 
в форму предшествует молитва, т. е. Иоанн не бун-
тует против Бога, но призывает его благословение 
на свое творчество. В завершении данного фраг-
мента вновь появляется антитеза молчания и твор-
чества. Но в продолжении главы звучат слова ав-
тора, называющие творчество «живыми звуками» 
и уподобляющие его гремящим струям потока. Та-
ким образом, в этой части поэмы повторяется на се-
мантическом уровне образ «гремящего» слова, как 
и в завершении второй главы. Такое слово противо-
поставляется молчанию, поскольку являет живую 
связь с Богом. Добавим, что здесь же вновь возни-
кает метафора льющейся воды, но акцент в тексте 
сделан уже не на слова Богочеловека, как во второй 
главе, но на свободу стихии, символизирующей сво-
боду творчества.

Основное содержание восьмой главы составляет 
звучащее в церкви заупокойное песнопение Иоанна, 
названное в тексте «тропарем», хотя это переложе-
ние стихир (самогласнов) святого. Предваряет его 
«унылый» звон колокола. Имеется в виду, скорее все-
го, «перебор, иначе похоронный или погребальный 
звон, выражающий грусть и скорбь об усопшем. Он 
совершается <…> в обратном порядке, чем перезвон, 
т. е. медленно ударяют по одному разу в каждый ко-
локол с самого малого и до самого большого, а после 
этого ударяют одновременно во все колокола. Этот 
скорбный похоронный перебор обязательно закан-
чивается кратким трезвоном, выражающим радост-
ную христианскую веру в воскресение усопшего» [16, 
802]. Такой переход скорби в радость, выраженный 
в погребальном звоне, на семантическом уровне и со-
ставляет сюжет поэмы А. К. Толстого.

Сам «тропарь» звучит сначала от имени умер-
шего («Из гроба к вам взываю я» [12, 240]), затем 
и от имени молящихся о почившем («К Тебе о брате, 
здесь лежащем, / К Тебе, святая, вопием!» [12, 241]), 
потом вновь от имени усопшего. В последней части 
тропаря одним из признаков наступившей смерти 
названа потеря слуха («Не слышу братского рыда-
нья» [12, 242]). Следственно, внимание к звукам, 
которые в предыдущей главе снабжаются эпитетом 
«живые» — признак жизни.

В девятой главе звучит «гневная речь» настав-
ника Иоанна, которой противопоставлена покаян-
ная мольба нарушившего устав. «Немолчный глас» 
в душе героя, по его собственным словам, поборол 
молчание.

В десятой главе творчество именуется «даром свя-
щенным». Но реализация творческого дара в случае, 
если его обладатель использует свой дар в корыст-
ных целях, имеет серьезные последствия:

Презренье, други, на певца, 
Что дар священный унижает, 
Что пред кумирами склоняет 
Красу лаврового венца! 
Что гласу истины и чести 
Внушенье выгод предпочел, 
Что угождению и лести 
Бесстыдно продал свой глагол! 
Из века в век звучать готово, 
Ему на казнь и на позор, 
Его бессовестное слово, 
Как всенародный приговор [12, 244].
Протяженное во времени звучание слова, обли-

чающего автора, — наказание для поправшего «дар 
священный». Соответственно, не прельстившийся вы-
годами мира сего, каким показан в тексте Иоанн, про-
славляя истину, и сам не остается без прославления.

Одиннадцатая глава открывается картиной ти-
шины в пустыне, погруженной во мрак ночи. Этому 
мраку вторит шепот «мрачных слов» [12, 246] суро-
вого черноризца — наставника Иоанна. Монах молит 
о смерти и наконец замирает, будучи «безгласен». 
Такая градация — от шепота к молчанию — делает 
явной семантику смерти, сопряженную с мотивом 
молчания.

В видении, посетившем старца, творчество — 
«молитвенные звуки», которые вносил в мир Ио-
анн, напротив, связаны с семантикой жизни. Вновь 
появляется здесь метафора льющейся воды (образы 
источника, реки, дождя):

<…> Его молитвенные звуки,
Как голос неба на земли,
В сердца послушные текли,
Врачуя горести и муки.
Почто ж ты, старец, заградил
Нещадно тот источник сильный,

Который мир бы напоил
Водой целебной и обильной?
<…> Почто ж певца живую речь
Сковал ты заповедью трудной?
Оставь его глаголу течь
Рекой певучей неоскудно!
Да оросят его мечты,
Как дождь, житейскую долину;
Оставь земле ее цветы,
Оставь созвучья Дамаскину!» [12, 247]
Завершается глава снятием запрета на песно-

пение:
<…> Отныне петь ты можешь снова!
Отверзи вещие уста,
Твои окончены гоненья!
Во имя Господа Христа,
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Певец, святые вдохновенья
Из сердца звучного излей,
Меня ж, молю, прости, о чадо,
Что слову вольному преградой
Я был по грубости моей!» [12, 248]
В этом фрагменте проступает аллюзия на пуш-

кинского пророка (Ср.: «Отверзлись вещие зеницы…» 
[17, 30] и «Отверзи вещие уста…»). Но если в сти-
хотворении А. С. Пушкина повествование ведется 
от первого лица, то в поэме А. К. Толстого эти слова 
произносит наставник Иоанна, следуя словам Пре-
святой Богородицы, велению свыше. В пушкинском 
тексте в завершающих строках присутствует семан-
тика огня («глаголом жги сердца людей» [17, 31]), 
в толстовской же поэме, как мы убедились ранее, 
песни Иоанна уподобляются животворной льющей-
ся воде («Его молитвенные звуки, / Как голос неба 
на земли, / В сердца послушные текли, / Врачуя го-
рести и муки» [12, 247]). Образ сердца, изменяюще-
го свое состояние благодаря действию слов Божьего 
человека, есть в обоих текстах. Сравнивая сходные 
между собой цитаты, мы видим, что в стихотворении 
«Пророк» актуализируется визуальный ряд (зени-
цы — зрачки), а в поэме А. К. Толстого — звуковой, 
аудиальный (поэту разрешается творить, наполнять 
мир «небесными» звуками).

Кроме того, в процитированных фрагментах тек-
ста присутствует семантика избавления от преграды, 
прекращения гонений, разрешения от уз, сковыва-
ющих свободу творчества поэта.

Двенадцатая глава, как и вторая, содержит вос-
торженную песнь Иоанна, что противопоставле-
но мотиву молчания в главах, связанных с испыта-
нием певца (с четвертой по одиннадцатую). Свою 
песнь персонаж называет «воскресной», радостной. 
На смысловом уровне снятие запрета на творчество, 
переход от молчания к «слову вольному» — переход 
от смерти к жизни, пасхальный сюжет, столь важный 
для русской литературы 5. В. Кошелев считает пас-
хальный мотив ведущим в поэме «Иоанн Дамаскин»: 
«Не возрождение, не возвращение к прежней жиз-
ни, а именно преображение духовное провозглаша-
ет поэт: торжество победы света над мраком и Бога 
над смертью» [10, 384]. В поэме со светом соотнесен 
голос Иоанна:

Раздайся ж, воскресная песня моя!
Как солнце взойди над землею!
Расторгни убийственный сон бытия
И, свет лучезарный повсюду лия,
Громи, что созиждено тьмою! 6 [12, 248–249]

5 Подр. см. книгу И. А. Есаулова «Пасхальность рус-
ской словесности». М.: Кругъ, 2004 [18].

6 Образность данной строфы напоминает пятую 
и шестую строфы «Утреннего размышления о Божием ве-
личестве» М. В. Ломоносова (победа света над тьмою, мотив 
солнечного восхода, глагольные формы «лия» и «лиется» 

Возвращение к певческому дару — это новые по-
беды над врагами Христа:

<…> То Иоанна льется речь,
И, сил исполненная новых,
Она громит, как Божий меч,
Во прах противников Христовых [12, 249].
Здесь хвала Иоанна звучит вместе с прославля-

ющей Творца песнью всех Его созданий. Звуки воды 
появляются под воздействием сочинений Иоанна 
в среде верующих:

То слышен всюду плеск народный,
То ликованье христиан,
То славит речию свободной
И хвалит в песнях Иоанн <…> [12, 249].
Это «отголосок» песней гимнографа. «Плеск» — 

слабый звук, на фоне которого звучнее раздается 
Иоанново «гремящее слово».

Завершающие текст строки поэмы задают смыс-
ловую вертикаль — стремление к небу (от образа 
былинки до образа звезды):

<…> Кого хвалить в своем глаголе
Не перестанут никогда
Ни каждая былинка в поле,
Ни в небе каждая звезда [12, 250].
Вместе с тем все мироздание пронизано хвалой 

Создателю, Ему возносится и никогда не умолкает 
хвалебная песнь от каждого творения. Голос Иоан-
на вписывается в это вечное прославление Творца, 
гармонирует с природным миром 7. Олицетворения 
усиливают здесь семантику жизни, со-бытия с Ис-
точником всего существующего. По сути своей, это 
реализация императивов, присутствующих в 148-м 
псалме («Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, 
все звезды света» (Пс. 148,3).

Таким образом, сюжет поэмы прочитывается 
и на уровне организации звуковых образов в тек-
сте произведения. Важнейшими в этом отношении 
являются мотивы молчания и песнопения. Молча-
ние не тождественно тишине. Первое есть воле-
вое усилие человека, наделенное, однако, в тексте 
поэмы семантикой несвободы, отказом от творче-
ского дара, а вторая свойственна природному миру, 
это одно из условий, благоприятствующих твор-
честву. Иоанн не погрузился в молчание всецело, 
поступив в монастырь: «созвучий мерный строй» 
по-прежнему звучит в его душе, несмотря на внеш-
нее непроявление открытого герою «мира звуков», 
согласно уставу старца-наставника. Возвращение 
Иоанна к творчеству происходит сначала из со-
страдания к скорбящему по смерти ближнего бра-

[19, 363–364]). Последние же строфы двух текстов пере-
кликаются друг с другом благодаря мотиву хвалы Творцу.

7 Ср. слова Л. Бельского об Иоанне — персонаже 
поэмы А. К. Толстого: это «<…> свободный служитель ис-
кусств, проникнутый полным чувством природы и все-
объемлющей любовью» [1, 1].
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ту, затем — по велению свыше, прямому указанию 
Пресвятой Богородицы. Песнопения Иоанна наде-
ляются при этом семантикой жизни, утешения, ис-
целения, а в последней части текста — еще и торже-
ства православия, хвалы Творцу, гармонирующей 
с природой, в которой каждое творение постоян-
но «хвалит в своем глаголе» Бога. С песнопением 
сопряжены в поэме метафоры света и льющейся 
воды, восходящие к образности Евангелия. Кроме 
того, слово Иоанна именуется в тексте «гремящим», 
т. е. обладающим силой, способным победить «про-
тивников Христовых» (от еретиков, упоминаемых 
в начале поэмы, до печали — мрачного состояния 
души, уклонения от Бога-Света). Возвращение пер-
сонажа к творчеству также наделено пасхальной 
семантикой (воскресения после смерти), особенно 
явственно обозаченной в последней части поэмы. 
Другого рода звуки (шумы во дворцах калифа — ха-
рактеристики суетной жизни, — или звуки, напол-
няющие пустыню (в 5-й главе) позволяют обрисо-
вать внешнюю обстановку, в которой развивается 
действие поэмы.
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