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В статье рассматриваются образно-смысловые функции мифологемы Аполлон – Дионис в цикле М.И. Цветае-
вой «Стихи о Москве». Актуальность данной проблематики определяется недостаточной степенью изученности 
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тивоположностей, отражающее диалектическую гармонию той космизированной реальности, в которой пребы-
вает сознание лирической героини. 
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Уже с первых своих шагов в поэзии Марина Цветаева проявила себя как художник с ярко вы-

раженной дионисийской ориентацией. Ее лирическую героиню отличает дух свободы, стихийность и 
страстность – качества, присущие дионисийскому сознанию. Преобладание в поэзии М. Цветаевой 
дионисийских стихий в сравнении с аполлоническим началом отмечает большинство исследователей 
[см.: 10; 12; 15; 18; 19]. Однако зададимся вопросом о том, реализуется ли эта семантическая доми-
нанта в цикле «Стихи о Москве». Оттолкнемся при этом от мысли Г.М. Ибатуллиной о том, что  
«М. Цветаева … актуализирует во многих своих произведениях ... образно-смысловые парадигмы 
аполлонического мифа в ситуации диалогической взаиморефлексии с мифом дионисийским» [7, c. 24]. 

В стихотворениях «Облака – вокруг…» [23, т. 1, с. 268], «Из рук моих – нерукотворный 
град…» [23, т. 1, с. 273], «Красною кистью…» [23, т. 1, с. 273], входящих в цикл «Стихи о Москве», 
четко прослеживаются и диониссийский, и аполлонический коды, хотя их соотношение может быть 
разным. Так, в первом из названных стихотворений аполлоническое доминирует, проявленные здесь 
элементы дионисизма космизированы, уравновешены аполлонической гармонией. 

Ключевыми в художественно-смысловой парадигме аполлонического и дионисийского явля-
ются образы-символы, приобретающие мифологизированную окраску: «купола», «деревцо», «сорок», 
«облака», «церковь», «семихолмие», «колокольный звон». Рассмотрим образ купола, представленный 
в первой строке стихотворения: «Облака – вокруг, / Купола – вокруг. / Надо всей Москвой / Сколько 
хватит рук!..» [23, т. 1, с. 268]. Купол символизирует небесный свод, который в мифологической 
трехмерной модели мира олицетворяет высшие космические сферы. Купол – «место встречи Неба и 
Земли, вход в вечную жизнь» [8, с. 140]. Данный образ отчетливо соотносится с аполлоническим на-
чалом, поскольку является репрезентацией космоса как упорядоченной гармонической целостности.  

Однако, как мы уже говорили, оппозиция Аполлон – Дионис «в мире Цветаевой представляет 
собой амбивалентное единство противоположностей, где аполлоническое нередко становится доми-
нантным» [7, с. 24]. Подобной амбивалентной сутью наделен в контексте стихотворения образ-
символ «облако». Облако имеет отношение к небесному миру и соответственно входит в группу ас-
социативных образов, связанных с Аполлоном. А.Ф. Лосев в книге «Мифология греков и римлян» 
отмечает: «Не только море и берега во власти Аполлона, но и воздух, облака и ветры» [11, с. 337]. 
Вместе с тем облако соотносится с миром природных стихий, связано с мифологемами воды, дождя, 
символизирует плодородие и, следственно, обладает дионисийскими коннотациями. Известно, что 
Дионис является богом плодородия, и, как пишет в книге «Дионис и прадионисийство» Вяч. Иванов, 
«Дионис в этом смысле “Нисейский бог” по преимуществу, что слышалось грекам уже в звуке его 
имени, как бы говорившего им: “сын отчий, небесная влага”. Небесная влага живительного и изнача-
ла оплодотворившего Землю дождя и влага вина» [9, с. 92]. Итак, можно сказать, что символика об-
раза облака у Цветаевой соотносится как с аполлоническим, так и с дионисийским началами, олице-
творяя их амбивалентное единство.  
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Подобной амбивалентностью в анализируемом нами стихотворении обладает и образ-символ 
«деревцо», представленный во второй строфе: «…возношу тебя, бремя лучшее, / Деревцо мое / Неве-
сомое…» [23, т. 1, с. 268]. Данный образ в общем ассоциативном контексте произведения предпола-
гает возможность аллюзийной отсылки к мифологеме «мирового древа», олицетворяющего взаимо-
проникновение и единство хтонических и космизирующих начал. В.Н. Топоров отмечает: «Мировое 
дерево, как и любой из его эквивалентов, находится в сакральном центре мира и занимает вертикаль-
ное положение. … Для мирового дерева характерно тройное членение по вертикали, позволяющее 
различать корни, ствол и ветви…» [21, с. 267]. Таким образом, в «деревце» Цветаевой, отражающем 
вселенское древо, ветки соотносятся с небом, аполлоническими // солярными энергиями, ствол – с 
земным миром, корни – с дионисийскими // хтоническими силами. 

Смысловыми обертонами единства-противоположности аполлонического и дионисийского на-
делены также следующие далее образы стихотворения: «…и все сорок – чти / Сороков церквей…» 
[23, т. 1, с. 268]; «…все привольное / семихолмие…» [23, т. 1, с. 268]. Церковь и холм образуют с об-
разом деревца своеобразную триаду, соотносящуюся с базовыми координатами мифологической мо-
дели мира: «храм», «мировая гора», «мировое древо». Это мифологемы, символизирующие единство 
разных планов мироздания, – взаимосвязи космических и хтонических сфер, «властителями» которых 
являются  Аполлон и Дионис. Символическая триада Цветаевой сублимирует  аполлоническую // со-
лярную и дионисийскую // хтоническую энергии, которые взаимодействуют и взаимодополняют друг 
друга. Выстроенный в стихотворении ряд образов-символов воспроизводит модель вселенной, явля-
ясь художественной проекцией ее структуры, отражая в себе ее сакральную суть и сердцевину. Мы 
видим, что «деревцо», «церковь» и «семихолмие» М. Цветаевой предстают перед нами как еще одно 
олицетворение единства противоположных начал: солярного – хтонического и, соответственно, 
аполлонического – дионисийского.  

Амбивалентно содержателен и звучащий символ «колокольный звон» в строке: «…Мне же 
вольный сон, / колокольный звон…». Образ колокола уходит корнями в архаические пласты мифоло-
гии и значим практически во всех древних культурах, в том числе и в славянской. В данном символе 
четко прослеживается двойственный (бинарный) код: «Покачивания колокольчика знаменуют собой 
крайности добра и зла, смерти и бессмертия» [20, с. 235]. Колокольный звон как символ в первую 
очередь заключает в себе аполлоническую духовно-космическую энергию. Это язык Бога, средство 
общения с ним и средство оповещения людей о сакральных праздниках, о значимых жизненных со-
бытиях: «Полость и язык колокола – это уста и язык проповедника» [20, с. 236]. С другой стороны, с 
точки зрения дионисийской сути, «колокольный звон» – это символ тревоги, опасности, звон колоко-
ла оповещал о похоронах, нападениях врагов, бурях. 

Образ «вольного сна» в анализируемой строке прочитывается как мифологизированный оксюмо-
рон, наделенный особым символическим смыслом. «Сон» с достаточной определенностью может быть 
соотнесен с аполлоническим началом: «Аполлинизм, религия Аполлона, есть, прежде всего, стихия 
сновидения» [13 с. 18]; в то же время словообраз «вольный» характеризует дионисийскую вакхическую 
энергию: Дионис «…провозглашал и осуществлял свободу» [8, с. 56]. Следовательно, мотивные ком-
плексы «колокольного звона» и «вольного сна» вновь свидетельствуют о нерасторжимом единстве 
аполлонического и дионисийского начал в художественном мире данного стихотворения.  

Мифологизированную солярно-хтоническую символику приобретают в данном контексте и чи-
словые образы «сорок» и «семь»: «…и все сорок – чти / Сороков церквей…» [23, т. 1, с. 268]; «…все 
привольное / семихолмие…» [23, т. 1, с. 268]. С одной стороны, число сорок во многих культурах 
символизирует смерть, а в Древней Греции оно было связано с культом Диониса; с другой – олице-
творяет упорядоченное множество, что уже связано с аполлонической сущностью бытия (ср., напри-
мер: «Число сорок определяет длительность многих ритуальных действий в иудейской, христианской 
и исламской традициях» [25]). Число семь символизирует центр, ось мира. Семь – это и небесное, и 
земное, это число Вселенной, макрокосма, означающее полноту и совокупность. Оно включает в себя 
числа три и четыре, которые определяют космологическую модель мира: три – число неба, четыре же 
соотносится с земными стихиями; из их единства возникает число семь «как выражение идеи Все-
ленной, как полный состав пантеона», как константа «в описании мирового древа, как число дней не-
дели и т. д.» [22, с. 236]. Семь, как и сорок, соединяет в себе амбивалентные энергии и выражает тем 
самым полноту бытийной сферы. 
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Таким образом, анализ стихотворения «Облака – вокруг, / купола – вокруг…» [23, т. 1, с. 268] 
приводит к выводу, что в создаваемой Цветаевой художественной реальности проявлены как хтони-
ческие, дионисийские энергии, так и солярные, аполлонические. Однако дионисийские образы мы 
видим редуцированными до минимума, они гармонично «встроены» в общую картину космизиро-
ванного мира. Аполлоническое начало представлено здесь доминантным, а дионисийское существует 
в органическом единстве и взаимодействии с ним. 

В другом стихотворении цикла «Стихи о Москве» – «Из рук моих – нерукотворный град…» 
[23, т. 1, с. 273] – аполлоническое начало, на первый взгляд, также является доминирующим. Это 
обусловлено и восприятием Аполлона как символа неба, и традиционными ассоциациями, связы-
вающими аполлоническое начало с пластическими искусствами. Отметим целый ряд образов-
символов, приобретающих в этом плане знаковый смысл: «нерукотворный град», «церковка», «Спас-
ские ворота», «часовня», «пятисоборный круг», «червонные купола». В процессе детального анализа 
стихотворения мы приходим к выводу о том, что данные образы связаны одновременно и с диони-
сийскими энергиями. В поэтической картине мира, воплощенной в данном стихотворении М. Цветае-
вой, аполлоническое и дионисийское начала также представлены в амбивалентных отношениях един-
ства-противоположности.  

Рассмотрим первую строку стихотворения: «Из рук моих – нерукотворный град / Прими, мой 
странный, мой прекрасный брат…» [23, т. 1, с. 273], – в которой четко прослеживается аполлониче-
ский код. Аполлон почитался как «основатель и строитель городов» [14, с. 77], поэтому мы можем 
сказать, что символический образ «нерукотворного града» непосредственно связан с аполлоническим 
началом. Москва, в изображении Цветаевой, – город «нерукотворный», созданный не человеческим, а 
божественным творчеством и, как результат сакрального созидательного акта, связан с аполлониче-
скими демиургическими мотивами.  

В третьей и четвертой строке стихотворения: «По це́рковке все́ – сорок сороков / И реющих над 
ними голубков…» [23, т. 1, с. 273] – особое значение приобретают образы-символы «церковка», «го-
лубки» и числовой фразеологизм «сорок сороков». 

Как мы уже отмечали выше, в образе церкви проявлена и аполлоническая, и дионисийская се-
мантика. «Церковка» – синоним «храма», который соотносят с космологической структурой миро-
здания, храм, например, символически является осью вселенной. Так, «по античным представлениям 
храм был моделью мира, воплощением храма небесного, где обитали боги; через него проходила ми-
ровая ось, земля соединялась с небом» [26, с. 225]. Соответственно, храм – место, где встречаются 
все три бытийных плана: подземный, земной и небесный. Кроме того, «храм, как модель мира, строго 
сориентирован по сторонам горизонта. К востоку, то есть к свету, к светлому раю, обращена главная 
часть храма – алтарь, а его западная часть соответственно отождествляется со страной мрака, холода 
и смерти» [1, с. 72]. Таким образом, мифологема церкви у М. Цветаевой выражает равновесие проти-
воположных начал, связанных со сферами пребывания Аполлона и Диониса. На амбивалентные от-
ношения единства-противоположности между аполлоническим и дионисийским также указывают 
парящие над церквями голубки. «Голубь – христианский символ Святого Духа…» [6, с. 183], и, как 
божественный посланец, он близок к аполлонически орагнизованному пространству, «верхнему ми-
ру», в то же время, как «первенец любви» [4] он посвящен Дионису. 

Фразеологическое выражение «сорок сороков» ассоциируется со значением необозримого 
множества, а в контексте стихотворения репрезентирует все московские храмы. Вместе с тем число 
«сорок», как мы уже говорили выше, имеет глубинные сакральные смыслы. Дополним данную ранее 
интерпретацию этих смыслов новыми семантическими нюансами. Так, например, согласно христиан-
скому вероучению, душа умершего в течение сорока дней проходит мытарства, пока не решится ее 
участь в загробном мире, поэтому на сороковой день после смерти близкие поминают усопшего. Со-
рок дней продолжается Великий пост, сорок лет блуждал по пустыне еврейский народ во главе с про-
роком Моисеем, сорок дней и ночей плавал на ковчеге Ной, сорок дней после своего чудесного вос-
крешения оставался на Земле Христос. Во всех своих значениях число «сорок» наделено божествен-
ной символикой, то есть соотносится с небесным началом. В то же время оно непосредственно связа-
но со смертью и последующим воскрешением и, таким образом, с дионисийскими сферами бытия. 
Дионис ассоциировался не только с культом смерти, но и с воскресением, поскольку был причислен к 
сонму богов лишь после окончания земной инкарнации.  
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В пятой строке стихотворения: «И Спасские – с цветами – ворота́…» [23, т. 1, с. 273] – семан-
тически акцентирован в контексте наших интерпретаций образ ворот. Спасские ворота – это извест-
ный архитектурный памятник, но в то же время «ворота» как образ – это и важнейший символ грани-
цы между мирами, в том числе – между небесным, верхним и нижним, подземным. «В мифологии 
символическое значение имеют ворота загробного мира, ведущие в ад (символ смерти), и небесные 
врата, открывающие путь в рай (символ духовного бессмертия)» [3, с. 369]. 

К небесным, аполлоническим символам мы можем отнести и «часовню звездную», и «пятисо-
борный круг», о которых говорится в седьмой и девятой строке: «Часовню звёздную – приют от зол – 
/ Где вытертый – от поцелуев – пол; / Пятисоборный несравненный круг…» [23, т. 1, с. 273]. Образ 
часовни у М. Цветаевой сближается с образом неба, благодаря использованному здесь эпитету 
«звездная». Круг считается в мифологии «совершеннейшей из фигур» [16, с. 560] и олицетворением 
многих солярно-космических объектов: «золотой круг (диск) представляет Солнце, серебряный – Лу-
ну, голубой или синий – Небо» [3, с. 24]. 

Также выделяем триаду символов, которую мы встречаем в тринадцатой, четырнадцатой и пят-
надцатой строке: «Червонные возблещут купола, / Бессонные взгремят колокола, / И на тебя с багряных 
облаков…» [23, т. 1, с. 273]. Образы «купола», «колокола» и «облака», как и в первом проанализиро-
ванном нами стихотворении, выражают прежде всего аполлоническое начало, так как связаны с небес-
ной символикой. Однако определяющие их эпитеты привносят отчетливые дионисийские коннотации, 
что создает смысловое единство противоположных начал. Рассмотрим эту диалектику подробнее. 

Образ купола традиционно ассоциируется с небом (Аполлоном), однако цвет куполов в стихо-
творении неоднозначен: «червонные», то есть красные, можно соотнести как с аполлоническим, так и 
с дионисийским мотивным комплексом. Красный цвет имеет амбивалентную природу, одновременно 
являясь символом жизни и смерти, проявляя в себе как разрушительные, так и созидательные силы. 
(Так, например, в другом стихотворении М. Цветаевой – «Красною кистью…» [23, т. 1, с. 273] – се-
мантика красного цвета имеет в своей основе единство противоположных энергий: спокойную гар-
монию, возвещающую радость, созидание и – неистовое «вакхическое» начало.) Амбивалентен в ана-
лизируемой символической триаде стихотворения не только цвет куполов, но и цвет облаков – «баг-
ряный» (означающий интенсивный красный). Подобное сочетание гармоничной небесной символики 
с тревожным, «страстным» оттенком красного цвета позволяет увидеть здесь взаимодействие апол-
лонического и дионисийского мироощущений.  

Дионис и Аполлон в мифологии и культуре непосредственно связаны с музыкой. В контексте 
данного стихотворения тема музыки отражена в образе «колокольного звона». Как мы уже говорили, 
символика колокола чрезвычайно разнообразна: «в одном случае веселый перезвон колоколов возве-
щал о счастливых событиях в жизни людей, таких, как свадьба или победа; в другом – тревожный 
набат сигнализировал о грозящей опасности; в третьем – печальный и торжественный звон раздавал-
ся на похоронах; в четвертом – звук колокола лишь бесстрастно отмечал ход времени» [1, с. 447].  

Аполлон считается музоводителем и искусным музыкантом. По словам А.Ф. Лосева, «Аполлон 
и вошел в семью олимпийских богов как музыкант и поэт» [11, с. 347]. То же самое можно сказать и 
о Дионисе: «Он – «тот, что шумит». Альтернативные имена Диониса и его спутниц нередко образо-
вывались от греческих слов «шум», «крик», «грохот». На древних скульптурах божество часто изо-
бражалось вместе со звонкими музыкальными инструментами» [2, с. 100]. Он родоначальник бурных 
плясок, ассоциацию с которыми вызывают гремящие в ночи («бессонные») колокола. Двойственный 
код четко прослеживается в данном символе, так как колокол олицетворяет два противоположных 
начала: небесный свод, связанный с комическими силами, и хтонические энергии, связанные с дио-
нисийскими стихиями звука.  

Таким образом, анализ стихотворения «Из рук моих – нерукотворный град …» позволяет нам 
прийти к выводу о взаимодействии и взаимопроникновении аполлонических и дионисийских сфер в 
воссоздаваемой здесь поэтической реальности. Дионисийские образы непрерывно вторгаются в об-
щую картину космизированного мира, привнося в нее ноты особой взволнованности. Несмотря на то 
что в визуальном ряде стихотворения преобладают аполлонические образы, мы не можем однозначно 
говорить об их доминантном значении, поскольку на уровне глубинной художественной символики 
аполлоническое и дионисийское мировосприятие интегрируются в общебытийное единство. 

В сюжетной основе стихотворения «Красною кистью…» [23, т. 1, с. 273] мы также обнаружи-
ваем онтологическое единство двух полярных стихий. Аполлоническая и дионисийская энергии 
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вступают здесь во взаимодействие, образуя цикличность, бесконечность круговорота стихий, что от-
четливо обозначено через ключевые образы-символы: «кисть рябины», «листья», «колокол», а также 
через семантику красного цвета и персонифицированную символику «субботнего дня».  

Рассмотрим архетипическое значение образа красного цвета в первой строке: «Красною кистью / 
Рябина зажглась» [23, т. 1, с. 273]. Мы уже отмечали, что в символико-мифологическом плане красный 
цвет наделен амбивалентной природой, проявляя в себе как разрушительные, так и созидательные си-
лы. Дополняя вышесказанное, следует акцентировать внутреннюю смысловую поляризованность этого 
образа: «Символическое значение архетипа красного цвета простирается от полюса агрессии, разруше-
ния и убийства до полюса любви, самоотдачи и жертвы» [17, с. 42]. Красный цвет связан как с соляр-
ными энергиями (например, в славянской культуре красный цвет олицетворял солнце – Ярило), так и с 
хтоническими силами (он являлся атрибутом хтонических персонажей: «красную одежду или шапку 
носят домовой, водяной, шуликуны; красные глаза, зубы, волосы у ведьмы, шуликунов, русалок» [24]). 
Соответственно мы можем сказать, что символика красного цвета соотносится и с дионисийским (хто-
ническим) началом, и с аполлоническим (солярным). Амбивалентная природа красного цвета в стихо-
творении Цветаевой позволяет сделать вывод о том, что в сознании лирической героини существует 
нечто общее, объединяющее эти два противоположных начала. 

Во второй и третьей строке стихотворения: «…Рябина зажглась. / Падали листья…» [23, т. 1, с. 
273] – с красным цветом соотносятся образы-символы «рябина», «листья». Кисть рябины и листья сим-
волизируют «множественность человеческих жизней и их краткость» [11]. Листья, в том числе и плоды 
деревьев, – часть мирового древа, эпицентр взаимопроникновения и взаимодействия хтонической и 
космической энергии. С одной стороны, листья и плоды – символ жизни, ее источник, опадая, они обо-
гащают почву питательными веществами, с другой стороны, символизируют смерть, увядание и раз-
рушение. «Зеленое, цветущее дерево – символ жизни, мертвое, засохшее – символ смерти» [5]. Данные 
образы отчетливо демонстрируют взаимопроникновение и цикличность двух противоположных энер-
гий, приводя к выводу о том, что одно не может существовать без другого. Лирическая героиня стихо-
творения проявляет в своем сознании эту амбивалентную цикличность, где, с одной стороны, происхо-
дит процесс разрушения, умирания («падали листья»), а с другой – процесс рождения («я родилась»).  

Следующий ряд образов стихотворения также имеет двойственную природу. В строках 
«…Спорили сотни / Колоколов…» [23, т. 1, с. 273] солярно-хтонической // аполлоническо-
дионисийской символикой обладает не только рассмотренный нами ранее знаковый образ колокола, 
но и образ-символ «сотни». Несмотря на то что числовые знаки соотносятся с аполлоническим нача-
лом, образ «сотни» включает в себя и дионисийский элемент, так как он указывает не только на упо-
рядоченность, но и на неопределенную множественность, приводящую к выходу за грани рациональ-
ного мировосприятия. Дионисийско-аполлоническая амбивалентность мироощущения лирической 
героини, отмечена здесь и образом «спорящих» колоколов, в котором соединяются звуковые прояв-
ления гармонии и диссонансов.  

Символическую основу имеет и «субботний» день, в который рождена лирическая героиня. Пер-
сонализированность этого дня, связанного с Иоанном Богословом, несущим божественное знание и 
гармонию, определяет аполлоническую природу героини. Однако суббота посвящена Сатурну, он же 
Кронос – хтонический персонаж. Следует отметить, что Кронос является солярно-хтоническим божест-
вом, так как символизирует время, олицетворяющее одновременно и созидание, и разрушение. Таким 
образом, в лирической героине мы вновь обнаруживаем двуединство полярных стихий, энергии кото-
рых взаимодействуют друг с другом и влияют на ее личностную природу как изнутри, так и извне.  

Подводя итоги, от метим, что в поэтическом сознании М. Цветаевой, отраженном в рассмот-
ренных нами стихотворениях цикла «Стихи о Москве», дионисийское и аполлоническое существуют 
в диалектическом единстве противоположностей, во взаимодействии и взаимопроникновении. Вме-
сте с тем в каждом из проанализированных произведений эти начала имеют особый характер и спе-
цифику художественного проявления. Эта специфика в свою очередь является отражением своеобра-
зия и неоднозначности характера и личности лирической героини цикла. Отметим, что анализ трех 
выбранных нами стихотворений не исчерпывает все многообразие путей реализации мифологемы 
Аполлон – Дионис в «Стихах о Москве», однако позволяет сделать ряд значимых предварительных 
выводов и наметить перспективы дальнейшего исследования.  
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THE APOLLONIAN AND THE DIONYSIAN IN M. TSVETAEVA’s CYCLE “POEMS ABOUT MOSCOW” 
 
DOI: 10.35634/2412-9534-2021-31-6-1281-1288 

 
The article considers figurative and semantic functions of the Apollo – Dionysus mythologeme in M. Tsvetaeva’s cycle 
“Poems about Moscow”. The relevance of this problem is determined by the deficient extent of the knowledge between the 
Apollonian and Dionysian principles in the contexts of the works included in the cycle. In spite the fact that the most of 
literary critics consider the Dionysian code to be dominant for M. Tsvetaeva’s poetics, an analysis of a variety of poems 
from this cycle detects that Apollonian symbolism and associated with it motivic complexes play a primary role. This atti-
tude conditioned to the scientific novelty of the article and its main position. This attitude explains the scientific novelty of 
the article and its main position. The conclusion is made that the Apollonian and the Dionysian are manifested in the liter-
ary worlds of the poems in various forms of relationships primarily as ambivalent principles of unity-opposites, illustrating 
the dialectical harmony of the cosmized reality in which the mind of a lyrical heroine is located. 
 
Keywords: M. Tsvetaeva, cycle “Poems about Moscow”, Dionysian, Apollonian, myth, symbol, paradigm. 
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