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Аннотация. Эпоха рубежа XIX–XX веков — одна из самых загадочных в ми-
ровой художественной литературе. Поиск новой гармоничной формы бытия 
обусловил всплеск мифологического мировосприятия. В сфере данного яв-
ления черты мифологизации приобретает образ луны в поэзии Серебряного 
века, мифологема, закрепившаяся за комплексом художественных исканий 
в  России и  Китае на  рубеже XIX–XX  веков. В  данной статье показано, как 
трактуется луна в творчестве русских и китайских поэтов рассматриваемого 
нами временного периода, дается сопоставительный анализ мифологемы 
«луна» в русской и китайской поэзии.
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Х удожественная культура России рубежа XIX–XX 
как завершающая классико-романтическое ис-
кусство и вместе с тем несущая ростки новой ху-

дожественной модели — XX века — постоянно является 
объектом искусствоведческого интереса. Эпоха рубежа 
XIX–XX  веков часто отождествляется у  исследователей 
с  декадансом, упадком, с  утратой ощущения единства 
духовной культуры человека [11, с.  58]. Это время ин-
терпретируется как совокупность взлета, избытка и, од-
новременно, истончения искусства [1, с.  83]. Спасение 
от  «разъедающего» расхождения мышления в  конце 
XIX столетия виделось представителям своего времени 
в  новой гармоничной форме бытия, «мерцающей» ис-
комой целостностью. Решение проблемы представите-
ли литературных кругов видели в  создании концепции 
синтеза всех сфер духовной деятельности человека, «ис-
кусственного» синкрезиса, призванного восстановить 
«утраченную гармонию» [цит. по: 9, с. 516]. Этим объясня-
ется и актуализация мифологического мировосприятия, 
попытка по-новому осмыслить и переосмыслить перво-
элементы мифологического сознания с целью формиро-
вания новой, отвечающей современности, модели мира 
и представления о нем.

Между мифом и  действительностью, по  утвержде-
нию А. Белого, нет принципиальной разницы: «…по за-
кону диалектического развития всегда будет казаться, 
что прошлое изживает себя в мифах, настоящее — в на-
учных понятиях, а грядущее — в тех формах, которые яв-
ляются соединением понятия и мифа, или в прошлом — 
субъективное фантазирование, в настоящем — трезвая 
ясность, в будущем — точная фантазия, или фантастика 
точности (объективная фантазия)» [4, с. 178].

Многочисленные салоны и  кружки Серебряного 
века представляли собой подобие мистических сою-
зов древности: пифагорейцев и  неоплатоников; ессеев 
и  апостольской общины; египетских жрецов и  индий-
ских брахманов, которые творили мифы и разыгрывали 
мистерии. Вл. Соловьев говорил о поэтах и художниках 
будущего как теургах, а  Вяч. Иванов полагал, что «воз-
можно говорить и о мифотворчестве, исходящем от них 
или через них» [8, с.  162]. Художественная элита Сере-
бряного века слагает новые мифы о «мистическом собы-
тии, о космическом таинстве» [там же, с. 158], предрекает 
наступление времени «не только теснейшей обществен-
ной сплоченности, но и новых форм коллективного со-
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знания», «когда личность будет окончательно поглощена 
целым» [там же, с. 98–100].

В культуру вернулось мифопоэтическое мироощуще-
ние, однако неомифологизм принципиально отличался 
от мифологии древности. Опыт архаических эпох в куль-
туре рубежа XIX–XX веков перерождается в новый «жи-
вой», а подчас и авторский миф. Образ идеального мира 
виделся художникам слова сквозь призму собственных 
мифологических представлений и символов. Он воссоз-
давался в их творчестве и собственной жизни. Мифоло-
гизация художником собственной жизненной судьбы 
стали фактами биографий А. Блока, Вяч. Иванова, А. Бе-
лого, А. Скрябина.

По  сути, мифологемой является и  само название 
Серебряный век, закрепившееся за  комплексом худо-
жественных исканий в  России рубежа XIX — XX  веков. 
В  данном исследовании предпринята попытка рассмо-
треть Серебряный век русской и  китайской художе-
ственной литературы с  точки зрения отражения в  их 
поэзии мифологемы «луна». В  русских мифологических 
представлениях упоминается о  Серебряном веке, сле-
дующим за  Золотым, и  представляющем собой некую 
закатную полосу эволюции человечества.

Со  временем оба эти понятия стали олицетворять 
эпохи расцвета литературы. Впервые их сопряжение 
встречается по  отношению к  древнеримской поэзии. 
В  памятниках древней словесности понятие «серебря-
ный век» упоминается совместно с  именами Сенеки, 
Марциала, Ювенала. Архаические архетипы сознания, 
очевидно, образуют важную часть человеческого суще-
ства и  в  кризисные эпохи, каким был Серебряный век, 
проявляются с максимальной интенсивностью.

В  русском национальном сознании Серебряный век 
обычно трактуется как сопоставление с пушкинским Зо-
лотым веком [5, с. 99]. «Память о солнце в сердце слабе-
ет», — напишет Анна Ахматова. И, действительно, лунная 
символика словно вытесняет солнечную. Она влияет 
на  художественную атмосферу Серебряного века. Го-
сподство «луны» на художественном «небосклоне» рубе-
жа XIX — XX  веков это, по  сути, возвращение древнего 
лунарного мифа.

По  отношению к  культу солнца мифологема «луна» 
является контрастом, который существует между днем 
и ночью, светом и тьмой. День — это свет; ночь — время 
мистики, тайны, теней. Поэтому Луна почти во всех ми-
фологиях предстает не  как самостоятельный, а  именно 
как контрастный образ. На  фоне противопоставления 
«луна» — «солнце» в языках разных народов возникают 
мифы, легенды, овеянные нескончаемой тайной. Атри-
буты лунной символики заметно заполоняют литерату-

ру, живопись, музыку. Под воздействием «мистики луны» 
Александр Блок дает жизнь Ночной Фиалке и её тёмной 
сестре Снежной Маске. На свет появляется новая демо-
нология Фёдора Сологуба «Мелкие бесы». Отметим так-
же Мережковского с «Христом и Антихристом», как и Вя-
чеслава Иванова со всеми, кто восходил в его Башню.

Так, в  поэзии Н. Гумилева метафоры, образы и  сим-
волы, связанные с  луной, очень важны для понимания 
художественного, мифопоэтического смысла его произ-
ведений. «Метафора — не простое сравнение, а сравне-
ние, доведенное до  такой степени близости сравнива-
емых предметов, что они как  бы полностью сливаются 
друг с другом в воображении автора», — пишет Э. Я. Фе-
сенко [14, с. 155].

В незавершенной китайской поэме Н. Гумилева «Два 
сна» герой-ребенок по имени Тэн Вэй читает «старинные 
стихи», принадлежавшие на самом деле поэту эпохи Тан 
Лю Вэю («Луна уже покинула утесы, / Прозрачным море 
золотом полно…») [6, с.  364]. Вольный перевод стихот-
ворения Лю Вэя «Луна на  море» («Луна уже покинула 
утесы…») помещен и в сборник «китайских стихов» Н. Гу-
милева «Фарфоровый павильон». Замысел «китайской 
поэмы» возник у Гумилева в момент работы над «Фарфо-
ровым павильоном», а  перевод стихотворения Лю Вэя 
«Луна на  море» вошел в  поэму в  качестве «старинных 
стихов», которые читает мечтатель Тен Вэй гостям своего 
отца — «ученейшего мандарина».

В  стихотворении «Луна на  море» стихотворении 
«Луна на море» сцена созерцания луны (лунного столба, 
отраженного в море) связана с образом «рощ рая» и мо-
тивом странствия к  раю, характерным для творчества 
Гумилева: «Другие верят, / Это к рощам рая / Уходят тени 
набожных людей, / А третьи с ними спорят, утверждая, / 
Что это караваны лебедей» [там же].

На стихотворение «Поэт» повлияла характерная для 
творчества Гумилева трактовка луны как магического 
и, в то же время, женственно-коварного начала. Лириче-
ской героиней поэзии Н. С. Гумилева стала «дева Луны», 
находящаяся под покровительством богини Луны (Диа-
ны-Артемиды, Истар-Астарты и других богинь «лунного» 
пантеона). Одну из  самых ярких трактовок образа-сим-
вола луны мы находим в неоконченной повести «Гибели 
обреченные»: «Одного только боялся он — луны. Когда 
всходила она, та, которой он не смел назвать имя, он чув-
ствовал, как томление, доходящее до  ужаса, мучитель-
ная грусть и еще что-то кольцом охватывает его сердце, 
и  ему хотелось острым камнем разодрать себе грудь, 
броситься с  утеса в  море, сделать что-нибудь ужасное 
и  непоправимое, только  бы уйти от  этого взгляда, пе-
чально вопрошающего о том, на что нет ответа» [7, Т. 6, 
с. 10].
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Метафора «взгляд луны», присутствующая в  этом 
фрагменте, используется для того, чтобы подчеркнуть 
«нездешний ужас», охвативший героя под этим взгля-
дом, подобным взгляду коварной женщины. Под при-
стальным взглядом луны герой чувствует близость не-
известного, запредельного начала бытия. Тремограст 
из  «Гибели обреченных» любит солнце, ветер и  море, 
но  страшится луны, которую воспринимает как врага, 
с которым рано или поздно придется столкнуться («Еще 
не  раз во  времени встретятся их взоры, перекрестятся 
их пути, и одному из них придется уступить» — [там же]). 
В  стихотворении «Поэт» лирический герой чувствует 
ответный взгляд богини-Луны («Не вовсе чужой я  пре-
красной богине, / Ответный я чувствую взгляд» [6, с. 368]) 
и видит в луне «зеркало души», в которое не может не за-
глянуть подлинный поэт.

В стихотворении «Поэт» лирический герой не только 
глядится в зеркало луны, но и уподобляет «зеркалу духа» 
свое собственное сознание («Во взоры поэтов, забывших 
про женщин, / Отрадно смотреться луне, / Как в полные 
блеска чешуи драконов,  / Священных поэтов морей» 
[там же].

Гумилев использует метафору «смотреться луне», 
подчеркивая, что луна, как женщина — в  зеркало, смо-
трит в глаза поэта. Упоминание о чешуе драконов связа-
но с тем, что рисунок, напоминавший чешую священного 
дракона, наносился на одеяние китайских императоров. 
Китайский дракон «Лунь» вместе с  единорогом, феник-
сом и черепахой считался одним из четырех священных 
животных и  входил в  «четверку совершенных». Лунь 
в  китайской мифологии наделен божественным досто-
инством и  подобен ангелу, который вместе с  тем лев. 
Считалось, что чешуя дракона своим блеском подобна 
драгоценным камням и зеркалам.

Как отмечает автор-составитель сборника сказок, 
А. Афанасьев в  своем труде «Поэтические воззрения 
славян на  природу»: «… миф знает двух божественных 
сестер — Зорю Утреннюю и Зорю Вечернюю; одна пред-
шествует восходу солнца, другая провожает его вечером 
на покой» [1, с. 57]. Фантастические образы, порожден-
ные народным воображением и  воплощающие злое 
начало, — Кащей Бессмертный, Кикимора, Баба-Яга — 
также творят свои «козни» в мрачное ночное время. Поэ-
тому «портреты» этих персонажей вбирают в себя разно-
образные оттенки «лунной палитры»: в характеристиках 

Кащея присутствует сумрачный, зловещий колорит, Ки-
кимора и Баба-Яга подаются А. Афанасьевым как персо-
нажи таинственные, способные магически зачаровывать 
других литературных героев.

В  сфере лунной символики особое место занимает 
вода, которая издревле считается стихией Луны. Поэто-
му водный поток становится своеобразным символом 
нового мироощущения в эпоху Серебряного века.

Здесь уместно вспомнить одно из определений эсте-
тического смысла красоты водной стихии Вл. Соловьева: 
«… Этот текучий элемент есть связь неба и земли, и та-
кое его значение наглядно является в картине затихшего 
моря, отражающего в  себе синеву и  сияние небес. Еще 
яснее этот характер водяной красоты в  гладком зерка-
ле озера или реки» [13, с.  367]. Действительно, водная 
поверхность нередко рассматривается как зеркало, так 
как одно из общих значений этих материй — отражение. 
Так же, как и вода, зеркало является лунным символом, 
олицетворяя собой диск Луны. Поэтому с  древнейших 
времен оно мыслится как граница между мирами и ма-
гической связи отражения и  отражаемого [5, с.  99.]. 
В  мифологической литературе можно встретить много 
легенд и  мифов об  озерах, как о  чудесных природных 
зеркалах, разделяющих естественный и  сверхъесте-
ственный миры.

По аналогии с архаическим природным мифом, в ко-
тором День сменяется Ночью, «золотой» век уступил 
место «серебряному». Однако если в  мифологии дои-
сторических народов сцены из  великой драмы приро-
ды — столкновения между светом и  тьмой — носили 
естественный природный характер, и  человек твердо 
знал, что за  ночью всегда наступает день и  начинается 
новая жизнь, то Серебряный век стал завершающей фа-
зой русской классико-романтической литературы.

Таким образом, мифологема «луна» заняла проч-
ную позицию на  художественном небосклоне рубежа 
XIX–XX веков и стала символом «угасания» литературы, 
упадка данной эпохи. Настроение «заката» проникает 
и в русскую символистскую поэзию. Луна и ее мифоло-
гическое отражение актуализируется не только в твор-
честве молодых авторов, но и интуитивно проявляются 
в  произведениях зрелых художников слова, чье миро-
воззрение и творческий стиль сформировались задолго 
до начала эпохи Серебряного века.
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