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поэтических образов и раскрытия их компо-
зиционно-семантической роли в системе це-
лостного эстетического объекта. 

Творчеству Арсения Тарковского 
свойственны яркие черты оригинальности. 
Его лирике присущи две тенденции: натурфи-
лософская – представляющая образ единства 
бытия, запечатленный в языке, и метафизиче-
ская, затрагивающая проблемы бессмертия.  

 
      Посредине мира 
Я человек, я посредине мира,  
За мною – мириады инфузорий,  Целью данной работы является уста-

новление художественного смысла стихотво-
рения Тарковского «Посредине мира» путем 
определения  мотивов  выбора  поэтом  сферы 

Передо мною мириады звёзд.  
Я между ними лёг во весь свой рост –  
Два берега связующее море,  
Два космоса соединивший мост.   
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Я Нестор, летописец мезозоя,  
Времён грядущих я Иеремия.  
Держа в руках часы и календарь,  
Я в будущее втянут, как Россия,  
И прошлое кляну, как нищий царь.  
 
Я больше мертвецов о смерти знаю,  
Я из живого самое живое.  
И – Боже мой – какой-то мотылёк,  
Как девочка, смеётся надо мною,  
Как золотого шёлка лоскуток  [3]. 
 
В этом стихотворении читается тонкое 

ощущение взаимосвязи между микромиром и 
макрокосмосом, связующим звеном между 
которыми является человек. А. Тарковский 
задумывается о взаимоотношении человека и 
мира на фоне вечности. Стихотворение насы-
щено образами Вселенной, позволяющими 
увидеть процесс самоутверждения личности, 
связь временного и вечного.   В человеке со-
единяется прошлое  и будущее, живое и 
смертное – весь мир в нем, и он в этом  мире.  

На протяжении всего стихотворения 
прослеживается антитеза, которая составляет 
композиционный каркас произведения (За 
мною – мириады инфузорий, /Передо мною 
мириады звёзд; Я Нестор, летописец мезозоя, 
/ Времён грядущих я Иеремия; Я в будущее 
втянут, как Россия, / И прошлое кляну, как 
нищий царь.). Человек находится в центре ан-
титезы и представляет собой аллегорический 
образ центра Вселенной (Я человек, я посре-
дине мира). Лирический герой обращает на 
себя внимание анафорой «Я».  Основной иде-
ей стихотворения является осознание челове-
ком своей значимости в историческом позна-
нии бесконечно развивающегося мира и сво-
его бессилия перед непостижимой красотой 
элементарного живого существа.  

В первой строфе выделяется про-
странственно-временная ось: движение чело-
веческого познания от простейших, уже по-
знанных живых организмов до неведомых, 
неизведанных, необыкновенно сложных ми-
ров, которые еще человеку предстоит познать 
(За мною – мириады инфузорий, / Передо 
мною мириады звёзд.), а во второй временная 
составляющая ярче выражена, чем простран-
ственная (Я Нестор, летописец мезозоя, 
/Времён грядущих я Иеремия.). Представляя 
себя летописцем Нестором в эру мезозоя 
(древнейшего и важнейшего периода форми-
рования ландшафта и органического мира на 
Земле) и одновременно пророком Иеремией, 
предсказывающим  грядущие беды современ-
ному человечеству, автор напоминает о мил-
лионах лет существования жизни на нашей 
планете  и  о  том  опыте,  о  той  информации, 
которыми владеет современный человек.   

Еще одной важной особенностью сти-
хотворения является гиперболизация, которая 
подчеркивает необъятность человеческого 
мышления: 

Я больше мертвецов о смерти знаю,  
Я из живого самое живое.  
На антитезу, которая лежит в основе 

стихотворения, наслаиваются другие вырази-
тельно-изобразительные средства и приемы, 
которые раскрывают двойственную природу 
человека, его отношение к прошлому и буду-
щему. Одним из важнейших стилистических 
приемов является метафора. В стихотворении 
Тарковского взята за основу, развернута об-
щеизвестная метафора «человек – центр ми-
ра». С первых строк автор стремится к мета-
форическому выражению идей. В первом сти-
хе метафора (Я человек, я посредине мира) 
обусловливает дальнейшее концептуальное 
содержание всего произведения: идею о чело-
веке, как центре мироздания. 

Осложнение метафоры другими тро-
пами – характерная особенность поэзии Тар-
ковского. В первых строфах автор называет 
себя морем,  которое связывает берега, или 
мостом, соединившим два космоса. По сути, 
человек объединяет собой два мира, прошлое 
и будущее, он находится между ними, являясь 
«мостом», связывающим эти миры в жизни и 
одновременно соединяющим их в своей душе. 
Неоднозначность человеческой природы под-
черкивается многогранностью развернутой 
метафоры [1, с. 156].  

Я между ними лёг во весь свой рост –  
Два берега связующее море,  
Два космоса соединивший мост.  
«Я – море», «Я – мост» – это метафо-

ры, осложненные гиперболой, которая под-
черкивает вселенский масштаб значимости 
человека.   

Временная ось, о которой мы говори-
ли выше, выстраивается посредством мета-
фор, отсылающих к разным временным про-
межуткам, к разным эпохам (Я Нестор, лето-
писец мезозоя / Времён грядущих я Иеремия). 

Способность человека не только ощу-
щать гигантские временные массивы прошло-
го и будущего, но и чувствовать свою сопри-
частность всему, что было и что будет, свою 
вовлеченность в исторический процесс под-
черкивается перифразом – тропом, основан-
ным на названии некоторых сущностных при-
знаков предмета, исходное название которого 
в тексте обычно отсутствует  (Держа в руках 
часы и календарь), а также необычными и не-
ожиданными сравнениями, подобранными по 
принципу эмоционально-смыслового контра-
ста: 

Я в будущее втянут, как Россия,  
И прошлое кляну, как нищий царь.  
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Стихотворение «Посредине мира» на-
писано в 1958 году, в период хрущевской «от-
тепели», когда русское общество ощутило 
прилив новых сил и перспективу развития. 
Отсюда – «Я в будущее втянут, как Россия. 
Вместе с тем на XX съезде КПСС было 
вскрыто то страшное в жизни общества, что 
пряталось под идеологически-благостной ли-
чиной коммунистической пропаганды и пре-
подносилось советским людям как неодоли-
мое движение страны к светлому будущему. 
Отсюда – И прошлое кляну, как нищий царь. 

 
метафорически употребленному глаголу сме-
яться. Е. А. Некрасова считает, что если оно 
относится к мотыльку, то при таком прочте-
нии можно говорить о тенденции к самостоя-
тельности, автономности собственно сравне-
ния  (в пользу такого понимания свидетельст-
вует и контекстная отдаленность собственно 
сравнения от слова, им определяемого) [13, с. 
263]. Но затруднение здесь вызвано прежде 
всего сложностью метафорического контекста 
и использованием двух сравнений кряду, с 
разных сторон (хотя и близких, смежных) ха-
рактеризующих один и тот же субъект срав-
нения. 

 Герой сравнивает себя с Россией.  
«Втянут» – вовлечен в будущее, его нельзя 
избежать, оно неминуемо. В данном случае 
Россия – связующее звено между прошлым и 
будущим мира. «Нищий царь» – утрата вели-
ких иллюзий, которыми одурманен был со-
ветский народ. Слова «Россия» и «царь» вы-
ступают образными символами приходящей и 
уходящей эпохи. Антитеза, проходящая через 
все стихотворение, усиливается и противо-
поставлением этих символов.  

В работе рассмотрены композиционно-
семантические приемы поэтической организации 
стихотворения Арсения Тарковского «Посреди-
не мира». В данном стихотворении нашли отра-
жение такие особенности творческой манеры 
Тарковского, как: использование развернутой 
метафоры, осложнение метафоры другими тро-
пами, неожиданность и необычная эмоциональ-
но-семантическая наполненность сравнений, не-
однозначное их толкование. Как правило, все эти 
элементы встроены в поэтический текст посред-
ством метафорической трансформации. И всегда, 
во всех случаях взаимодействия этих словесно-
образных средств, постоянно ощущается сдвиг в 
сторону антропоморфной семантики, что и явля-
ется, на наш взгляд, сущностной чертой поэтиче-
ского идиостиля Арсения Тарковского. 

Последние три стиха являются наибо-
лее неоднозначной частью исследуемого про-
изведения: 

И – Боже мой – какой-то мотылёк,  
Как девочка, смеётся надо мною,  
Как золотого шёлка лоскуток  
Эти стихи вносят семантико-

стилистический диссонанс в движение поэти-
ческого текста. Здесь меняется стилистиче-
ская тональность стихотворения: напряженно-
книжная тональность сменяется непринуж-
денно-разговорной. Рассуждения же о челове-
ке как центре Вселенной, к которому стяги-
ваются и от которого исходят все связующие 
нити, опрокидываются признанием лириче-
ского героя в бессилии постичь природу гра-
циозного изящества элементарной органиче-
ской части мирозданья. 
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В этом фрагменте толкование выде-
ленного сравнения затрудняется тем, что его 
можно отнести как к слову мотылек,  так  и  к 
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