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Введение 

Как известно, человек моделирует мир при помощи трех репрезентатив-

ных систем: зрительной, слуховой и осязательной, с доминированием одной из 

них, поэтому в описании у одних людей будут преобладать визуальные обозна-

чения, у других – аудиальные, у третьих – осязательные. 

Восприятие мира осуществляется через целый комплекс эмоционально-

ассоциативных дополнений (цвет, свет, звук, объем, расстояние). Все эти эле-

менты оказываются внутренне взаимосвязанными. На основании проведенного 

анализа творчества Эмили Дикинсон мы пришли к выводу о том, что в ее вос-

приятии мира доминирует визуальный аспект, поэтому в данной монографии 

нас будет интересовать цвет как элемент художественной системы ее творче-

ства, его конкретная художественно-стилевая функция в создании образов. 

Цветовая палитра Дикинсон разнообразна, она использует цветовые прилага-

тельные и в прямом, и в переносном значении. 

Хотя о цветообозначениях в языке написано немало, в последнее время со-

здается впечатление, что цветовая тематика, послужившая в свое время благодат-

ной почвой для возникновения многих оригинальных идей, исчерпала себя, 

а этому направлению научных исследований уготована судьба многих иных, 

ставших ныне неактуальными. Отрадно отметить, что это не так, ибо живо созна-

ние того, что цветовая проблематика хранит еще много непонятного и неисследо-

ванного, но часто важного для понимания глубин человеческого сознания. Поэто-

му она актуальна для целого ряда наук, изучающих цвет с различных сторон. 

Цель данной монографии – показать, какую смысловую, оценочную 

нагрузку несут цветообозначения в поэзии и письмах Эмили Дикинсон. 

Для этого необходимо: выяснить частотность их употребления, основную цве-

товую палитру поэтессы; проанализировать цветовой, изобразительный мир 

писем и поэзии; показать индивидуальность картины мира Эмили Дикинсон, ёе 

не традиционность. В этой связи нас интересует проблема взаимосвязи эмоцио-

нального отношения к цвету и характеристики личности. 
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О дикинсоновском «чувстве цвета» пишет Т. Джонсон [159], не развивая 

данной темы. С. Хейсканен-Макела называет технику исполнения ряда ее сти-

хотворений «словесной живописью» [155, с.117]. По мнению С.Д. Павлычко: 

«цвет – одна из находок Эмили Дикинсон в стихе» [96, с. 123]. Она же считает, 

что поэтесса отдает первенство гамме красного цвета (что не совпадает 

с нашим мнением). Исследовательница к красному цвету относит «purple», 

«pink», «rosy». Исследование по проблеме цветописи занимает всего две стра-

ницы ее диссертации [96, с. 123–124] и затрагивает только ряд стихотворений. 

(№ 291, 265, 776, 171, 441), кроме того, совершенно не затрагивается вопрос об 

употреблении указанных лексем в письмах Дикинсон. 

Предлагаемое исследование имеет как лингвистическую, так и литерату-

роведческую направленность. 

Объектом исследования послужили 1764 стихотворения Дикинсон 

и 1047 писем, написанные ею в различные периоды жизни. В связи с этим чрез-

вычайно важным представляется определить изменения в приоритетах выбора 

цвета и, следовательно, изменения в эмоциональном и психическом состоянии, 

а также определить постоянные и непостоянные черты содержательной органи-

зации художественных текстов автора, зависящие от времени создания кон-

кретного произведения. 

Слова со значением цвета образуют в языке лексико-семантическую 

группу, в которой набор элементов, их семантика и соотношение исторически 

изменчивы, что определяется изменчивостью осознанно выделяемых в языке 

реалий внеязыковой действительности. 

Результатом семантического развития цветовых слов явилось сосуще-

ствование в языке их прямых, переносных и символических значений на разных 

этапах развития языка, в том числе и в языке современности, что активно ис-

пользовалось и используется в различных видах и жанрах художественного 

творчества. 

Индивидуально-авторские коннотации цветообозначений у разных пи-

сателей почти всегда основаны на объективных свойствах элементов лекси-
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ческой системы, реализованных в языке, или потенциальных свойствах слов 

со значением цвета. Вместе с тем, каждый писатель, используя общеязыко-

вые значения и отношения слов, создавая собственную картину мира, пере-

осмысляет их и тем самым способствует дальнейшему развитию как внутри-

системных отношений между членами данной лексико-семантической груп-

пы, так и включению этих элементов во взаимодействие с другими лексико-

семантическими группами. 

По словам академика Л.В. Щербы, цветопись является «одним из суще-

ственных элементов стиля писателя, посредством которого изображается идей-

ное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных произведений» 

[121]. Кроме того, цветовые характеристики, благодаря своей смысловой и 

эмоциональной насыщенности, являются одним из средств воплощения эстети-

ческих идеалов автора, выражают его оценки и отношение к описываемому, 

служат раскрытию идей, представлений и взглядов писателя, то есть особенно-

стей его мировосприятия. 

Восприятие цвета в художественном тексте имеет свою специфику, суще-

ственно отличающуюся от непосредственных визуальных ощущений, свой-

ственных для повседневной жизнедеятельности человека. Огромная роль цвета 

в формировании представлений о красоте общеизвестна. С первых шагов чело-

веческой цивилизации цвет своим эмоциональным эффектом усиливал ощуще-

ние радости жизни. Он является своего рода элементом поэтической атмосферы 

повествования, всегда участвующим (наравне с другими) в создании художе-

ственного образа. 

Особый интерес представляют исследования образно-поэтической функ-

ции цветовых слов в художественном тексте, направленные на выявление ин-

дивидуально-авторских особенностей в употреблении цветообозначений. «Этот 

разряд слов обладает большой смысловой значимостью и представляет собой 

явление многомерное» [115, с. 42]. А.Н. Веселовский, комментируя встретив-

шееся ему у Гете выражение «серые слезы», писал: «Этих серых слез не изоб-

разить в живописи: эпитеты суггестивны в смысле тона, яркости ощущения, 
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нематериальной качественности предмета...» [44, с. 84]. Функционирование 

цветовых прилагательных в художественных текстах связано прежде всего с их 

потенциальной возможностью вносить, прямо или опосредованно, свою долю 

содержания в общую систему изобразительно-выразительных слов, а также 

служит средством воплощения и выражения авторского мировосприятия и ми-

роощущения [25, с. 36]. 

У цветового словосимвола как эстетической категории, основанной на 

двух качествах – психофизиологической природе и общественно- исторической 

обусловленности, есть два постоянных свойства – амбивалентность и полива-

лентность, [115, с. 93] которые предполагают множество смысловых оттенков 

(например, за розовым традиция закрепила понятие молодости, здоровья, юно-

сти, мечты, наивности), либо наличие противоположных и даже взаимоисклю-

чающих значений (например, белый – символ чистоты, счастья и символ смер-

ти). О символических и эмоциональных функциях цветового слова в художе-

ственном тексте стало возможным говорить после ряда серьезных монографи-

ческих разработок Р.В. Алимпиевой [27] , С.В. Исковой [37], Л.И. Донецких 

[50], Л.А. Качаевой [68], Л.В. Красновой [75], Р.З. Миллер-Будницкой [88], 

Л.В. Зубовой [62], С.М. Соловьева [106] и др. Исследования этих ученых пока-

зали значимость цветообозначения не только как изобразительного средства, но 

и как средства выявления подтекста, выражения мыслей, чувств героев, вы-

страивающего их видение мира и обуславливающего возникновение в художе-

ственном тексте особого эмоционального настроения. 

Таким образом, цветовое прилагательное, получая в художественном тек-

сте эстетическое наполнение, которое предполагает появление нового эстетиче-

ского смысла (значения), становится особой филологической и эстетической 

единицей, способной дать дополнительные характеристики идиостилю писате-

ля, показать колорит произведения и даже колорит литературного направления. 

В связи с вышеизложенным исследование цветописи в письмах и поэзии Эмили 

Дикинсон органично связано с традициями семантико-стилистического анализа 

художественного текста. 
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Среди множества цветообозначений особое место занимают слова, кото-

рые обладают способностью выражать самым обобщенным образом данную 

цветовую субстанцию, самое важное, самое основное представление о цвете, 

поэтому они могут назвать любой оттенок данного цвета. Во всех известных 

классификациях эти слова называют абстрактными, или абсолютными цвето-

обозначениями, они находятся в ядре цветового поля и являются универсаль-

ной категорией в языке. К ним относят красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические тона), белый, черный, серый 

и коричневый, (ахроматические тона). Эту группу называют также основной, 

или основной системой, в которой выделяют девять тоновых групп или лексем, 

исключая серый и коричневый. 

С.В. Бобыль на основании предметно-логического принципа выделяет 

специфические цвета – они однозначны, имеют простую смысловую структуру, 

связанное значение (розовый, смуглый, белокурый, карий, буланый, вороной); 

оттеночные, которые по количеству превышают группы основных и специфи-

ческих, имеют несложную смысловую структуру, представлены главным  обра-

зом  относительными прилагательными и часто являются синонимами абсо-

лютных цветообозначений (алый, багряный, багровый, румяный, изумрудный, 

лимонный, янтарный, малиновый, золотой, золотистый, жемчужный, льняной, 

сапфирный, сапфировый, бронзовый, серебряный, серебристый, ржавый); 

сложные цветообозначения, включающие либо оттенок цвета, либо сочетание 

двух цветов (темно-зеленый, желто-красный) [38]. И.С. Куликова называет три 

подсистемы:  к первой отнесены оттенки основных цветов (лиловый, бурый, 

серый, серебристый, розовый, малиновый и др.); ко второй – малоупотреби-

тельные и закрепленные за книжным стилем прилагательные (багряный, чер-

вонный, пурпурный, пунцовый, рудный, индиго, лазоревый, карминный, лазур-

ный и др.); к третьей, промежуточной подсистеме – узкоспециальные прилага-

тельные с узуально-связанным значением (рыжий, карий, вороной). Классифи-

кация С.В. Бобыль является более строгой и корректной в плане учета таких 
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факторов, как объем, смысл и структура цветообозначений, и более гибкой 

в приложении к конкретному художественному материалу. 

Исходя из сферы употребления выделяются узуальные (абсолютные цве-

тообозначения и их оттенки), народно-поэтические (например, лазоревый, как 

кипень), индивидуально-авторские («молниевидный» – у Ф.И. Тютчева, «огне-

веющий, янтареющий» – у Л. Белого) цветообозначения. 

Цветовая семантика характеризуется многозначностью – системой усто-

явшихся и ассоциативно возникающих смысловых значений: от индивидуаль-

но-авторских до универсальных. С позиции сторонников субъективной семан-

тики семантические значения цветов являются многоуровневыми, включают 

предметные, эмоционально-оценочные, метафорические ассоциации. 

В частности, по мнению Л.Н. Мироновой, простейшим среди основных путей 

семантизации цвета является путь аналогии цвета с объектами и явлениями, 

воспринимаемыми визуально: например, красный цвет присваивает себе смыс-

лы, связанные с солнцем, огнем, кровью, минералами, плодами, растениями. 

Следующая ступень в семантизации цвета – это ассоциирование с ощущения-

ми интермодального характера и эмоциями (красный цвет на севере означает 

тепло, жизнь, на юге – раскаленные пески, смерть). И третья ступень, которая 

надстраивается над первыми двумя, – это путь ассоциаций, который позволяет 

отождествить цвет с абстрактными идеями (белый – символ божественности, 

красный – символ адского огня) [89]. 

Проведенное нами исследование трех томов писем Эмили Дикинсон [14] 

(1842–1886 годов) показало, что среди всех цветоупотреблений особо выделя-

ется золотой (56 случаев употребления). Он представлен эпитетами gold, 

golden. Второе место по частоте употребления занимает голубой – blue – 

40 случаев; 3 место – зеленый – green – 33 (сюда же относится evergreen – веч-

нозеленый и emerald – изумрудный); столько же случаев употребления красно-

го цвета: red – 23; blood, bloody – кровавый – 2; scarlet – алый – 5; ruddy – 2; 

reddish – 1 = 33; 4 место – белый – white – 31; 5 место – коричневый – brown – 

23; 6 место – розовый – pink – 20 (сюда же относятся rosy, rose-colored); 7 ме-
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сто – черный – black – 20; 8 место – серебристый, серебряный – silver – 17; 

9 место – purple – пурпурный – 15; 10 место – yellow – желтый – 10 (здесь же 

fawn colored – желтовато-коричневый, gamboges – желтая краска из млечного 

сока некоторых тропических растений); 11 место – серый – grey – 10. 

Статистический анализ стихов Дикинсон (The complete poems of Emily 

Dickinson) [13] показывает следующее: 

1. gold, golden, gilded – 59 случаев употребления; 

2.  red – 27; ruddy – 2; blood – 4; bleeding – 1; scarlet – 17; crimson – темно-

красный, малиновый – 4; brick – кирпичный – 1 = 56; 

3. purple – 47; 

4. white – 21; alabaster – 2; blond – 1; blonder – 4 = 28; 

5. yellow – 27; orange – 1; amber – янтарный – 3; brass – желтая медь – 1; 

6.  blue – 26; indigo – синий цвет – 1; lilac – сиреневый – 4; violet – фиоле-

товый – 1; 

7. green – 14; evergreen – вечнозеленый – 1; emerald – изумрудный – 9 = 24; 

8. silver – 18; bronze – 1; 

9. brown – 9; umber – коричневый – 1; hazel – светло-коричневый – 1; 

10. pink – 8; rosy –1; 

11. grey – 4; 

12. black – 4. 

Таким образом, среди всей палитры наиболее часто употребляемыми цве-

тообозначениями как в стихах, так и в письмах оказываются: золотой, красный, 

пурпурный, голубой, зеленый, белый. В стихах желтый является частотным, 

в письмах – нет. Дикинсон обращается к данным цветам, потому что они часто 

встречаются в природе. Она заимствует краски из самой природы. Природа для 

нее – художник, который раскрашивает мир. Природное и художественное 

начала сливаются. 
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В стихах и письмах поэтесса рассуждает о красках, цвете, природной па-

литре: 
«Nature rarer uses Yellow «Желтый бережет Природа: 

Than another Hue; Весь, что ею нажит, 

Saves she all of that for Sunsets Отдает она закатам. 

Prodigal of Blue. Синим – щедро мажет, 

Spending Scarlet, like a Woman Тратит алый, как красотка, 

Yellow she affords Желтый-лишь касания. 

Only scantly and selectly Лишь короткие мазки. 

Like a lover's Words». [19, с. 181] Как слова признания». 

                                                                                                                             1865 г. 

         (перевод С. Степанова) 

 

В письме к Миссис Холанд 1876 года (август) она задает вопрос о том, 

как бы выглядела природа в нестандартных цветах, красках: «how nature would 

look in other than standard colors» [14, с. 561]. Вследствие засухи трава стала ко-

ричневого цвета:«the grass is painted brown» [14, с. 561], и этот необычный цвет 

привлек ее внимание. В письме к Самюэлю Боуэлсу, после Рождества 1859 го-

да, она называет зеленый и золотой бессмертными, неувядаемыми, вечными 

цветами: «green and gold» – immortal colors». [14, с. 358] 

В письме, обращенном к дорогому другу (дата отсутствует), Дикинсон 

размышляет о своих любимых цветах (возможно, лазурном (голубом) и золо-

том): «perhaps I love the azure and gold myself» [14, с. 519]. Но, далее она прихо-

дит к выводу о том, что, возможно, нам следует научиться любить красные от-

тенки: «but perhaps we should learn to love and cultivate these ruddy hues of life» 

[14, с. 520], как в стихотворении миссис Джулии Хоув: «I stake my life upon the 

red.» [14, с. 520]. («Я ставлю мою жизнь на красное»). 

Подробнее рассмотрим использование каждого из вышеназванных цветов 

в отдельности. 
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                           Глава 1. Золотой цвет. Gold, golden 

Золотой цвет не входит в основной цветовой спектр, в отличие от желтого 

цвета. В понятии «золотой» уже присутствует элемент метафоры. Осуществля-

ется подмена атрибута предметом. Золото – желтого цвета, мы же подменяем 

прилагательное «золотой» в его прямом предметном смысле (изделие из золо-

та). В этом уже присутствует элемент творчества. 

Мы можем выделить ряд случаев, где данное прилагательное использует-

ся в переносном смысле. Самый простой случай – традиционное использование 

«золотого» при описании волос, как синоним светлых оттенков: 
« I keep your lock of hair as precious as gold» [14, с .9]. 

«I wear my golden tresses, done up in a net-cap» [14, с. 21]. 

«Золотой» приобретает оценочный характер, когда используется для ха-

рактеристики человека. В письмах Дикинсон употребляет выражение «solid 

gold» в значении «хороший», «отличный человек»: «Fanny and Loo are solid 

Gold, Mrs. Bangs and her Daughter very kind» [14, с. 433]. Выделяя «Gold» за-

главной буквой, она подчеркивает его значимость, «...dear little solid gold girl» 

[14, с. 438]. В стихах фраза «solid gold» приобретает иной смысл – «чистое зо-

лото»: 
«Thy Pay – in Diamonds– be  – 

 And His – in solid Gold» [13, с. 191]. 

 Метафорический смысл прилагательного «gold» прослеживается и в обо-

значении этим цветом состояния человека. В данном случае имеют место как 

клише, так и авторские метафоры. Как всегда, мы видим ее предпочтение иди-

оматических выражений с использованием цветовых прилагательных: 

«golden rule» – золотое правило; «golden dream» – золотая мечта. 

Подобное прослеживается в тех пословицах и поговорках, к которым она 

обращается в письмах. Она всегда предпочтет нейтральной идиоме цветовую: 

«Those were poor early, have different views of gold» [14, с. 338]. 

 «Кто рано познал бедность – тот знает цену богатству». 
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 «The «Golden Rule» is so lovely, it needs no police to enforce it» [14, с. 698]. 
«Золотое правило так прекрасно, что не требуется сила для его введения». 

Достаточно активно поэтесса использует данный цвет в описании приро-

ды, для коннотации прекрасного. Золотой цвет связан у Эмили Дикинсон преж-

де всего с солнечным светом. Он имеет позитивное значение и благотворно 

влияет на все окружающее, на чувства, несет положительную энергетику, при 

его наличии исчезает малейшее сомнение, страх, диссонанс: 
«In a more golden light  I see 

                                               Each little doubt and fear,  

                                        Each little discord here 

Removed» [13, с. 7]. 

                                        (Стихотв. № 5, 1854) 

Имея положительный потенциал, золотой цвет становится ярче при нали-

чии особого эмоционального настроя. В письме к брату Остину от 10 октября 

1851 года Дикинсон размышляет о том, как было бы здорово, если бы он был с 

ними и разделял их радости, тогда и фрукты были бы слаще, и уходящий день 

более золотым: 

«How happy if you were here to share these pleasures with us – the fruit should 

be more sweet, and the dying day more golden» [14, с. 140]. 

В письме к Сьюзен Гилберт от 5 марта 1853 года она подтверждает дан-

ную мысль, говоря, что, когда Сью вернется, Земля будет казаться красивее, 

чем сейчас, и голубое небо из окна будет все украшено золотом, хотя, возмож-

но, это произойдет не вечером и не в звездный час.  «I only know that when you 

shall come back  again, the Earth will seem  more beautiful, and bigger than it does 

now, and the  blue sky from the window will be all dotted with gold – though it may 

not be evening, or time for the stars to come» [14, с. 141]. Учитывая то, что голу-

бой цвет в английском языке связан с печалью, грустью («to get blues» – гру-

стить, дословно – «получить голубой цвет»), наличие золота означает перемену 

настроения, состояние радости. В красках передается особый эмоциональный 

настрой, не столько картина природы, а впечатления самой поэтессы. 
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И,  соответственно, мысли о близких, о тех, кто остался дома, – тоже зо-

лотые: «but if you talk with no one, you are amassing thoughts which will be bright 

and golden for those you left at home» [14, с. 141]. 

Золотой цвет знаменует и позитивные перемены в природе, ее обновле-

ние, состояние после дождя. Эмили Дикинсон описывает грозу, когда воздух 

знойный: «the air was really scorching», и затем, когда идет дождь, так прохлад-

но и свежо: «so cool and so refreshing» [14, с. 209], и все сверкает, блестит, как 

будто в золотой росе: «and everything glistening from it as with a golden dew» [14, 

с. 202]. И это особое свечение, переливы света, блеск Дикинсон называет бла-

гословенным: «I did wish you both here through all that blessed shower» 

[14, с. 202]. 

Тема божественности, божественной благодати, благословенности золо-

того цвета нашла отражение и в письме к Абайе Рут от 31 января 1846 года: 

«Perhaps the shining company above have tuned their golden harps to the song 

of one more redeemed sinner. I hope at some time the heavenly gates will be opened 

to receive me and the angels will consent to call me sister» [14, с. 27]. «Возможно, 

сияющая «компания» наверху настроит золотые арфы на песню еще одного ис-

купленного, спасающегося грешника. Я надеюсь, что когда-нибудь тяжелые 

ворота откроются и для меня и ангелы согласятся назвать меня сестрой». 

Особым свечением отмечены лица верующих: «... religion makes her face 

quite different, calmer, but full of radiance, holy, yet very joyful» [14, с. 98]. И бог, 

по мнению Дикинсон, видит сияющий свет всего самого лучшего, что есть 

в человеке, игру этого золотого свечения: 

«My God –  Не sees thee- 

 Shine thy best – 

Fling up thy Balls of Gold...» [13,с. 523]. 

                                    (Стихотв. № 1178, 1871.) 

 И не случайно в стихотворении № 459 1862 года появляется выражение: 

«Is Gilt with Sacrifice» [13, с. 221] – освещенный, позолоченный жертвоприно-

шением. 



15 
 

Пурпурный. Purple 

Это прилагательное относится к числу немногих, имеющих целую гамму 

значений: 

Purple – having the colour of red and blue mixed together./Oxford advanced 

learner's dictionary of Current English, Oxford University Press, 1995, р. 943. 

Пурпурный, пурпуровый – темно-красный или ярко-красный с фиолето-

вым отливом; багряный / Современный словарь иностранных слов. – М.: Рус. 

язык, 1999. – С. 504. 

Purple – пурпурный, пурпуровый цвет, багровый, багряный, фиолетовый, 

лиловый / Новый Большой англо-русский словарь в III-х т., т. II. – М.: Рус. 

язык, 1998. – С. 806. 

Это двойственный цвет, которого нет в спектре. Он строится на сочета-

нии цветов, в нем также присутствует определенное оценочное качество. 

И даже при употреблении слова «пурпурный» в традиционном контексте, при 

описании явлений природы, Эмили Дикинсон подчеркивает его оценочный 

смысл. Так, пурпур для нее – это цвет солнца, королевы природы: 
«Purple – 

 The Color of a Queen, is this  

The Color of a Sun...» [13,C. 378] 

                                                   (Стихотв. № 776, 1863). 
Дикинсон использует понятие «пурпурный» в переносном смысле: «ко-

ролева цветов», цвет возвышенного качества, приподнятый над обыденным. 

То-есть, если в других случаях при описании природы мы видели существую-

щие в реальном мире цветовые атрибуты, здесь трудно представить пурпурное 

солнце в его истинном качестве (с фиолетовым отливом). Имплицитно Дикин-

сон одевает солнце в королевскую мантию. По ее мнению: 
«Purple is fashionable... «Пурпур бывает в моде... 

When a soul perceives itself   Когда Душа постигнет свой 

to be an Emperior»[13,с. 458]. императорский сан». 

                                                                                            (Стихотв. № 980, 1864) 
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То есть в данном случае «пурпурный» – это скорее оценочная, нежели 

цветовая характеристика. В то же время двойственность пурпурного цвета пе-

редает причудливую игру света во время солнечного заката, восхода или ранне-

го утра, когда красноватые лучи солнца, пробиваясь сквозь дымку облаков, 

придают им фиолетовый оттенок. 

В письме 1862 года к Луизе и Фрэнсис Норкросс (середина июля) Эми-

ли Дикинсон, описывая утро, называет его пурпурным, подобно  утреннему 

сиянию, карабкающемуся по вишневому дереву: «Such a purple morning – 

even to the morning – glory that climbs the cherry-tree». [14, с. 411]. Причем 

выше, в том же письме, она говорит о двух девочках Норкросс и вдруг 

неожиданно прерывает рассказ и делится своим впечатлением об утре, сию-

минутным восторгом, подобно фотографу, который воспользовался момен-

том и сделал удачный снимок. 

В стихотворении № 592, того же года, появляется выражение: «Purple 

Ribaldry of Morning» [13, с. 290]. И, наконец, образ пурпурного утра встречаем 

и в стихотворении №1739, год неизвестен:  

«the purple on the height  «Пурпур в вышине 

               Denominated morn» [13 , с. 290].                      Именует утро». 

В письме к Абайе Рут от 29 января 1850 года солнце имплицитно 

сравнивается с птицей, вылетевшей из пурпурного гнезда: «а sun is splender 

and glory, flying out of it's purple nest» [14, с. 86]. Bo всех приведенных от-

рывках Дикинсон передает игру света при описании солнца, утра, запечат-

ленного ею мига. Природа у Эмили Дикинсон всегда одушевлена. Явления 

природы она описывает как некое живое, человеческое существо: 
«The Sunrise runs for Both – 

 The Eas – Her Purple Troth 

 Keeps with the Hill» [13, с. 349]. 

                                 (Стихотв. № 710, 1863). 

В стихотворении № 716 1863 года рождается поэтический образ 

склоняющегося к закату дня, когда золотящееся солнце приближается к си-

реневой кромке горизонта. Закатный край горизонта напоминает высовыва-

ющийся край пурпурной нижней юбки: 
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«The Day undressed – Herself 

Her Garter – was of Gold –  

Her Petticoat – of Purple plain» [ 13, с. 351–352]. 

В каких-то случаях расшифровать поэтические ассоциации Дикинсон 

невозможно. Откуда вдруг на небе появилась пурпурная шляпка: «Purple 

Bonnet»? Что побудило поэтессу к созданию подобного образа, трудно ска-

зать, не увидев самого явления, трудно угадать, что произвело на нее такое 

впечатление, не будучи с ней рядом в тот момент: «when the sky has new 

Gowns and Purple Bonnet» [14, с. 416] (письмо к Самюэлю Боуэлсу, август 

1862 года). И трудно провести грань между реально существующими явлени-

ями и фантазией поэтессы. Глядя на небо, она видит причудливые картины. 

Игра облаков рисует в ее воображении корабли. В стихотворении № 265, 

1861 года, появляется метафора: «ships of purple» [13, с. 121]. Она преобразу-

ется из словосочетания «а purple craft», которое впервые упоминается 

в письме 1858 года (июнь) к Самюэлю Боуэлсу: 

«Though it is almost nine o'clock, the skies are gay and yellow, and there is 

a purple craft or so, in which a friend could sail» [14, с. 334]. 

«Хотя почти 9 часов, небеса пестрые и желтые, и на небе пурпурный ко-

рабль, на котором мог бы приплыть друг». 

Видимо, для Эмили Дикинсон «purple craft» – это прекрасная мечта (как 

алые паруса), мифологический образ, летучий голландец. Сравним со стихо-

творением № 265, 1861 года: 
«Where ships of Purple – gently toss – 

«Где пурпурные корабли мягко реют 

                                     On Seas of Daffodil» 

   На бледно-желтых морях». [13, с. 121] 

И, наконец, в стихотворении № 266 1861 года те же самые образы: «the 

Sunset», «the Yellow Sea», «purple traffic»: 
«This – is the land – the Sunset washes –  

These – are the Banks of the Yellow Sea 

– Where is rose –  or whiter it rushes –  

These – are the Western Mystery! 
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Night after Night 

                                             Her purple traffic 

Strews the Landing with Opal Bales –  

Merchantmen – poise upon Horizons-  

Dip-and vanish Like Orioles!»  [13, с. 122]. 

 Все неведомое для нее, мир мечты, воображения она тоже окрашивает 

в пурпурный цвет. Никогда не покидавшая Новой Англии, Эмили Дикинсон 

представляет себе экзотические страны как «пурпурные территории»: 

«Who  never climbed the weary league – «Кто никогда не покорял утомительные лье 

Can such a foot explore                            Может ли исследовать 

The purple territories                               пурпурные территории 

On Pizarro's shore»      [13 , с.38].        На берегу Пизаро». 

                                                                                          (Стихотв. № 79, 1859).  
И пурпур для нее – это награда за испытания. От реального мира мир 

мечты отделяет пурпурная дверь: 
«Dreams are the subtle Dower            «Мечты – неуловимый, тонкий природный дар, 

That make us rich an Hour-                  Который делает нас богатыми на миг (час), 

Then fling us poor         Затем оставляет нас бедными 

Out of the purple Door        У пурпурных дверей. 

Into the precinct raw        Возвращая в свой ограниченный мир, 

Possessed before» [13, с. 592].           Принадлежавший нам раньше». 

                                                                                                  (Стихотв. № 1376, 1876). 

Пурпурный цвет раздвигает рамки привычного, ограниченного мира. Он 

приобретает временную окраску. Не случайно поэтессе принадлежит метафора: 

«purples of Ages» – пурпур веков [13, с. 331] (Стихотв. № 666, 1869). 

Дикинсон преклоняется перед природой, именно природа становится бо-

гом для нее, что является естественным для трансцендентализма. Явлениям 

природы она также часто приписывает пурпурный цвет. Например, при описа-

нии холмов: 

«The Hills take off their purple frocks» [14, с. 370] (Письмо к Луизе Нор-

кросс, декабрь 1860). 
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«Холмы снимают пурпурные одежды». 

«The Hills erect their Purple Heads» [13, с. 689]. 

 Холмы поднимают их пурпурные головы». 

         (Стихотв. № 1688, год неизвестен). 
Вполне возможно, что она описывает реальные холмы в определенное 

время года, переливы цветов, растущих на холмах. А может быть, в силу привя-

занности к этому цвету, она стремится раскрасить в него весь мир, выразить, 

таким образом, свое восхищение жизнью. 

Когда речь идет о солнце, холмах, трудно представить себе определенно, 

какого они цвета. Но вполне возможно представить пурпурный виноград или 

цветок, оперение птиц, хвост павлина. Эмили Дикинсон, отдавая предпочтение 

пурпурному цвету, как будто нарочито находит его в природе (в окраске цветов, 

фруктов). В данном случае речь идет о реально существующем цвете: 

«A Peacock's purple Train» – пурпурный хвост павлина [13, с. 33] 

(Стихотв. № 64, 1858). 

«The Lilacs – bending many a year – 

Will sway with purple load» – пурпурный груз сирени [13, с. 162] 

(Стихотв. № 342, 1862). 

«The grapes too are fine, juicy, and such a purple» – «пурпурный виноград, 

гроздья винограда» [14, с. 137]  

(Письмо Остину Дикинсону, 1 октября 1851 года). 

Мы видим, что пурпурный цвет связан с описанием красивых, возвышен-

ных, позитивных явлений. Явлений, вызывающих положительные эмоции. 

Предметный и оценочный смысл сливаются в созданном Э. Дикинсон образе 

пурпурного создания – «purple creature». Стихотворение № 442 1862 года – 

версия «гадкого утенка», который превращается в прекрасного лебедя: 
«God made a Little Gentian –  

It tried – to be a Rose –  

And failed – and all the Summer laughed – 

 But just before the Snows 

 There rose a Purple Creature –  
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That ravished all the Hill –  

And Summer hid her Forehead – 

 And Mockery – was still – » [13, с. 211]. 

Таким образом, пурпурный цвет в данном случае это и реальная окраска 

цветка, и в то же время он становится символом, синонимом прекрасного. 

В свете всего вышеизложенного становится понятным, почему пурпурный 

цвет у Эмили Дикинсон связан с категориями избранности и смерти, приобщения 

к вечности. Для поэтессы они являются самыми важными категориями 

в ценностной системе, часто сливаются воедино, что также помогает передать 

двойственность пурпурного цвета. Отсюда возникает образ пурпурного колодца: 
«А hallowed thing – to drop a life 

«Святое дело – бросить жизнь  

Into the purple well –      В колодец пурпурный – 

Too plummetless – that it return –          Столь невесомый,  

Eternity – untill» [13, с. 123]   Что ведет он к вечности». 

(Стихотв. № 271, 1861). 

«Вечность» в понятии Дикинсон значит «умереть, но не превратиться во 

мрак», она означает продолжение жизни. Пурпурный колодец – один из обра-

зов-символов смерти наряду с другими образами воды (река, море, в данном 

случае колодец): 
«of  Death I try to think like this – 

The Well in which they lay us» [13, с. 648]. 

(Стихотв. № 1558, 1882). 

Фраза: «none can avoid the purple» [13, с. 48] (Стихотв. № 98, 1859) 

у Дикинсон означает: «никто не минет пурпура» («не избежит пурпура»), то 

есть королевских почестей после смерти, это отличие мертвецов, их привиле-

гия: «попе evade this crown» [13, с. 48]. 

Пурпур для нее – начало и конец жизни, так же, как пурпур восхода 

и заката солнца. Отсюда понятно, почему purple – атрибут марта. Март – это за-

мыкание природного цикла. Это конец зимы и начало весны, начало расцвета. 

«Purple as March» [14, с. 450] 

(Письмо к Миссис Холланд, начало марта, 1866). 



21 
 

«We like March. 

His shoes are Purple» [13, с. 98]  

(Стихотв. № 213, 1872). 

«But March, forgive me – and 

All those Hills you left for me to Hue – 

There was no Purple suitable – 

You took it all with you» [13, с. 572]  

(Стихотв. № 1320, 1874). 

Очень часто некоторые из смысловых оттенков ускользают при пере-

воде, когда переводчик недостаточно точен в передаче выбранного поэтическо-

го цвета. Если рассматривать стихотворение вне контекста всего творчества, то 

не обнаружится никаких погрешностей. Но в творчестве Эмили Дикинсон все 

взаимосвязано, и игнорирование точной передачи, в данном случае цветовых 

оттенков, приводит к смещению смыслового акцента. Например, в стихотворе-

нии № 67 1859 года «purple» приобретает значение «победоносный» в сочета-

нии со словом «Host» – «войско». Это значение точно передает В. Маркова 

в своем переводе:  
«Никто в пурпурном воинстве –                    «Not one of all the purple Host 

Сломившем  все на пути –             Who took the Flag today 

He смог бы вернее и проще             Can tell the definition 

Слова для Победы найти» [21, с. 12].      So clear of Victory» [13, с. 35]. 

(Стихотв. № 67, 1859)  

С использованием прилагательного «purple» образ приобретает более емкое 

значение. И. Лихачев использует прилагательное «бряцающий», подменяя, та-

ким образом, цветовой эффект звуковым: 

 
«Никто в бряцающих Войсках 

 Дерзнувших Знамя взять, 

 Ясней не даст ответа,  

Что значит Побеждать» [19, с. 12]. 

 И. Елагина и С. Степанов избегают употребления каких-либо прилагательных: 
« И   ни один из тех солдат,  

Кто флаг теперь берет.  
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Так ясно не определит  

Победы смысл, как тот...» 

(И. Елагина) [19, с. 12]. 

 «А что Победа значит, 

 Из тех, штандарт чей взвит.  

Никто ясней не скажет.  

Чем тот, кто пал в крови...» 

(С. Степанов) [19, с. 13]. 

А. Величанский заменяет «пурпурный» «алым»: 
«Никто из алой рати (подчеркнуто мною) 

 Поднявшей ныне стяг –  

Высокий смысл Победы 

 Не постигает так –» [19, с. 13].  

Алый цвет создает другое настроение. А. Гаврилов употребляет определение 

«доблестный», однако при этом первоначальный смысл также не передается 

полностью: 
«Не тот из доблестных бойцов. 

 Кто ныне стяг несет,  

Победы настоящий вкус  

Почувствовал, – а тот,...» [16, с.61]. 

Как видим, наиболее точный и удачный перевод там, где использует-

ся прилагательное «пурпурный»,  то есть у Веры Марковой. 

Голубой, синий. Blue 

Blue – 1. having the colour of a clear sky or the sea in sunlight. 

2. Sad; depressed: feeling blue. / Oxford advanced learner's dictionary of 

Current English, Oxford University Press, 1995, p. 118. 

По статистике, голубой, синий цвета составляют в колористической 

гамме Эмили Дикинсон 20 %. Основная функция голубого – романтическая. 

Отечественное литературоведение рассматривает Дикинсон как последнего 

романтика, испытавшего сильное влияние эмерсоновских идей. В зарубежной 

критике мысль эту разделяют многие. 
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Голубой цвет используется у поэтессы как признак внешнего облика 

(цвет одежды). В письме к Отису Лорду от 14 мая 1882 года появляется соче-

тание «Blue Jacket» [14, с.730] – «Голубая Куртка (жакет)». Оба слова выделе-

ны заглавными буквами как значимые. Голубой цвет в данном случае – не 

фантазия поэтессы, он реально существует, она запоминает его, и именно там, 

на «самом теплом месте» (на голубой куртке), она «дала» своему «сердцу 

разорваться»: «Meanwhile, Tom had come, and I ran to his Blue Jacket and let my 

Heart break there – that was the warmest place» [14, с.730]. Дикинсон узнает о бо-

лезни Отиса Лорда – своей последней любви, и это ее реакция на случившееся. 

Она могла просто написать, что бросилась Тому (Килли) на грудь, прижалась 

к его куртке. Однако для поэтессы важно передать ощущение в красках. Голу-

бой в данном случае ассоциируется с покоем, теплом, местом, где она может 

найти утешение. В стихотворении № 166, 1860 года, появляется то же сочета-

ние «Jacket's blue»: 

 

«I met a King this afternoon! 

He had not on a Crown indeed,        

 A little Palmleaf Hat was all,     

 And he was barefoot, I'm afraid.  

 But sure I am he Ermine wore 

 Beneath his faded Jacket's blue – 

 And sure I am, the crest he bore  

Within that Jacket's pocket too!» 

[13, с. 78]. 

 

«Я встретила короля днем.  

Но он не был в Короне.       

 Маленькая шляпа из пальмового  

листа  

Это все, что было.  

И боюсь, он был босой. 

Но я уверена, что он носил  

горностай 

 Под его поблекшим голубым  

жакетом.  

И я уверена, он носил герб  кармане». 
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Проблема цветопредпочтения решается в письме к Сьюзен  Гилберт от 

27 июня 1852 года. Перед Дикинсон встает дилемма – какое платье выбрать: 

желтовато-коричневое или голубое: 

«I was trying to make up my mind which of the two was prettiest to go and 

welcome you in, my fawn colored dress, or my blue dress. Just as I had decided by all 

means to wear the blue...» [14, с.216]. 
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Выбор между синим и коричневым предлагается в стихотворении № 1465 

1877 года: 

«habiliments 

of Indigo and Brown – 

with specimens of Song 

As if for you to choose –» [13, с. 620]. 

 

Это еще раз подтверждает, что цвет одежды имеет для поэтессы симво-

лический смысл. Автор часто рисует воображаемые картины, в которых при-

сутствует, голубой цвет. 'Гак, в письме к брату Остину от 20 июля 1851 года 

она представляет его в окружении маленьких мальчиков разного возраста, не-

которые из них одеты в голубые, некоторые в серые одежды. Они сидят на ска-

мейках воображаемой школы. А Остин предстает в роли Наставника: 

«I fancy little boys of several little sizes, some of them clothed in blue cloth, 

some of them clad in grey – I seat them round on benches in the schoolroom of my 

mind» [14, с. 125]. 

Было бы слишком смело утверждать, что Эмили Дикинсон интуитивно 

предвосхищает ситуацию гражданской войны Севера и Юга, когда мальчики 

в голубых и серых мундирах, некогда сидевшие за одной партой, окажутся по 

разные стороны фронта. Но, с другой стороны, мы не раз убеждались, что поэ-

тическая интуиция художника может опередить свое время. 

Голубой цвет в поэтике Дикинсон в основном всегда выполняет функцию 

высокой поэтизации, романтизации образа. Он неизменно сообщает образу не-

повторимую взволнованность, страстность, активно участвует в философском и 

эстетическом осмыслении поэтессой окружающего мира. Голубые глаза как 

символ чистоты и высокой романтики Дикинсон выделяет в облике людей, ко-

торые ей глубоко симпатичны. В письме к Абайе Рут от 14 марта 1847 года она 

с большой  любовью рассказывает о своей наставнице в Маунт Холиоуке, 

о том, что у нее «колдовские голубые глаза»: 
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«We all love her very much. Perhaps a slight description of her might be inter-

esting to my dear A. – She is tall and rather slender, but finely proportioned, has 

a most witching pair of blue eyes –...» [ 14, с. 45]. 

У певицы Дженни Линд, которая произвела на поэтессу большое впечат-

ление, в нежных голубых глазах импрессия (мелодия) изгнания: 

«Herself, and not her music, was what we seemed to love – she has an air of 

exile in her mild blue eyes» [14, с. 121] (Письмо к Остину Дикинсону, 6 июля 

1851).  

Как видим, голубой цвет может быть воплощением как таинственного 

колдовского начала («witching blue eyes»), так и нежной мягкости («mild blue 

eyes»). 

Сочетание «голубой» и «теплый» встречается в письме к Остину Дикин-

сону от 7 марта 1852 года: «It's a glorious afternoon – the sky is blue and warm» 

[14, с. 187], (29, с. 187). – «Чудесный полдень – небо голубое и теплое». Подоб-

ное сочетание уже упоминалось нами в примере с «Blue Jacket». Голубой цвет 

ассоциируется у поэтессы не только с теплом, но и с домом. В письме к Сьюзен 

Гилберт от 11 июня 1852 года Дикинсон  рассуждает о том, что бы она могла 

послать ей, и увидела фиалки, они маленькие, но могли бы рассказать (напом-

нить) о «теплых (любящих) 

сердцах» дома: «they will speak to you of warm hearts at home» [14, с. 212]. 

И она просит Сью  хранить их под подушкой, чтобы они заставили ее думать о 

голубых небесах и доме: «keep them' neath your pillow, Susie, they will make you 

dream of blue- skies, and home...» [14, с. 212]. В письме к Остину Дикинсону от 

21 апреля 1853 года появляется образ «голубого дома вдали». Эмили рассказы-

вает о том, что в понедельник Сью  (Сьюзен) гуляла в полях, читала снова и 

снова письмо и прерывала чтение, чтобы посмотреть на холмы и деревья и го-

лубой, голубой дом вдали: «to look at the hills and the trees and the blue, blue 

home, beyond» . Приемом повтора поэтесса передает ощущение дали [14, с. 245] 

(напоминает: высоко-высоко, далеко-далеко). Пристрастие к голубому цвету 

приводит иногда к гиперболизации его, к нагнетанию голубого в тавтологиях. 
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Голубой – это и символ вечности, будущего дома, где, по мнению автора 

все будут вместе и где живут те, кого мы называем «дорогие»: 

«We will not live here always- but will dwell together beyond the bright blue 

sky, where they live whom we call dear» [14, с. 158] (Письмо к Остину 

Дикинсону, 16 ноября 1851 года). 

Они «вырвались в небеса»: «...and those who were «parted» as we walked, 

and «snatched up to Heaven»» [14, с. 329] (Письмо к Миссис Холанд, начало ав-

густа, 1856). И об этих небесах, по мнению поэтессы, где ангелы хоронят, мы 

ничего не знаем. 

«Blessed Aunt Lavinia now; and angels buring her into those great countries in 

the blue sky of which we don` know anything» [14, с. 361–362].  

(Письмо к Лавинии Дикинсон, конец апреля, 1860). 

Любимые люди уходят в «голубую даль» (умирают). Под этой голубой 

далыо поэтесса подразумевает не только небо, но и воду (река, море, океан): 

«Few have been given me, and if I love them so, that for idolatry, they are re-

moved from me – I simply murmur gone, and the billow dies away onto a boundless 

blue; and no one knows but me, that one went down today»[14, с. 306] – «Немногие 

были даны мне, и если я люблю их так сильно, что превращаю в идолов, – их 

отнимают; тогда я просто шепчу: «Ушел», – и волна умирает в безбрежной го-

лубизне, и никто, кроме меня, не знает, кто в этот день утонул».  

(Письмо к Сьюзен Гилберт, примерно 1854). 

Помимо цветовой окраски, здесь вступает в силу метафорическое значе-

ние «blue» в английском языке – «грусть», «меланхолия», что естественным об-

разом связано с темой утраты близкого человека. В русском языке это двойное 

наполнение теряется, поэтому любой (даже самый удачный) перевод будет ме-

нее выразительным. 

На примере творчества Дикинсон можно проиллюстрировать то, как звук 

передается в цвете. В стихотворении № 465 1862 года гул, жужжание поэтесса 

называет синим: «with Blue – uncertain stumbling Buzz». Это напоминает пример 

с «голубой монотонностью» – «blue monotony» – и гулом моря. В данном сти-
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хотворении он символизирует торжество смерти. Картина представлена во всем 

ужасающем безобразии: жужжащая Муха над телом умершего, издающая 

надсадный звук: 
«I heard a Fly buzz – when I died –       «Жужжала  Муха надо мной – когда я умерла 

The Stillness in the Room                        И  Тишина  была  вокруг                                                             

Was like the Stillness in the Air               Как Штиль перед Грозой 

Between the Heaves of Storm –...                

With Blue – uncertain stumbling Buzz                       Надсадный, Синий, шалый Звук 

Between the light – and me –            Между окном – и мной – 

And then the Windows failed- and then            Свет пропал – и больше я 

I could not see to see – » [13, с. 223–224].              He помню ничего» [21, с. 112].  

(Перев. В. Марковой)  

 

              Для художников обычным является воспринимать звуки в красках. Но, 

с другой стороны, неслучайно выбран синий цвет, так как он ассоциируется 

с меланхолией, грустью. Эту грусть невозможно передать в переводе, она теря-

ется, оттенок неизбежно исчезает. Остается «надсадный синий шалый звук». 

Правда, переводчик находит удачный эпитет «надсадный», который как бы 

принимает на себя часть английского значения эпитета «blue». 

Часто Эмили Дикинсон природные номинанты уподобляет человече-

ским органам. Например, море сравнивает с мозгом и сердцем:  
«Глубокодонней мозг, чем море:         «The brain is deeper than the sea. 

Их синеву – одну с другой –         For, hold them, blue to blue. 

Сравни – и море он всосет,        The one the other will absorb, 

Как губка – чан с водой» [19, с. 263].              As spongers, buckets do»[13, с. 115], 

(Перев. Э. Линецкой) (Стихотв. № 632, 1862). 

Линецкой удалось очень точно передать все нюансы стиха, с использо-

ванием цветовых прилагательных. В этом смысле менее удачным является пе-

ревод А. Гаврилова: 
    «Просторней голубых Небес  

      Мой мозг во много раз –  

      В себя он с легкостью вместит – 

      И небосвод, и вас. 
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 Намного глубже моря он –  

 Хоть море глубоко,  – 

 Как губка, целый океан-  

Впитает он легко» [16, с. 219]. 

Сравнение построено не на основе номинативного признака, а на ощу-

щении глубины. В английском варианте сочетание «blue to blue» создает осо-

бый музыкальный ритм, ощущение движения волн, которое очень трудно пе-

редать в русском переводе. 

В стихотворении № 928 1864 года сердце сравнивается автором с мо-

рем. Передается ритм, музыка моря и биение сердца: 
«The Heart has narrow Bank         «У сердца есть узкие берега 

    (потаенные уголки) 

               It measures like the Sea        Оно соразмерно морю 

In mighty – unremitting Bass      В мощном беспрестанном гуле 

And Blue Monotony» [13, с. 436].     и Голубой монотонности» (под- 

                                                                                             черкнуто мною). 

Сравнение строится на 2-х уровнях: звуковом и цветовом. Эта монотон-

ность передается и в стихотворении № 703 1863 года: 
«Blue is Blue – the World through –  

Amber – Amber – Dew – Dew» [13, с. 346].  

Во всех приведенных стихотворных строках один ритмический рисунок: 

1. «Blue – to Blue» – 

2. «Blue is Blue» – 

3. «too Blue» 

Это ритм голубой монотонности: «Blue Monotony». 

В следующем стихотворении (№ 723, 1863) в основу сравнения поло-

жен ритм, ровная пульсация: 
«The Ocean's Heart too smooth – too Blue –  

To break for You –» [13, с. 355]. 

 Вновь прилагательное «Blue» поэтесса выделяет как значимое наряду 

с другими значимыми словами: 
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                                    «Сердце Океана» и «Вы». 

            «Сердце Океана слишком уравновешенное – слишком голубое – 

                                     Чтобы разорваться, разбиться для тебя (нарушить однообразие)». 

Как уже нами упоминалось, Дикинсон отдает предпочтение идиомати-

ческим выражениям, содержащим цветовые прилагательные. В письме к Ости-

ну Дикинсону от 19 июня 1853 года она восклицает: 

«I don't know why exactly, but things look blue, today, and I hardly know 

what to do...» [14, с. 255] – «Я  не знаю, почему точно, но дела плохи сегодня, 

и я вряд ли знаю, что делать» (идиоматическое выражение «things look blue»). 

«Today has been a fair day, very still and blue» [14, с. 310].  

(Письмо к Сьюзен Гилберт (Дикинсон), 27 ноября–3 декабря 1854).  

Дикинсон использует идиоматическое выражение «blue day».  

«Голубой» в качестве метафорического эпитета достаточно часто встре-

чается в поэзии и письмах Эмили Дикинсон. Иногда появляются неожиданные 

метафоры. Так, в стихотворении № 214 – «Molten Blue» – описание расплав-

ленной, пылающей синевы построено по принципу оксюморона, так как тра-

диционно синева ассоциируется с прохладой. Она относится к небу: 
«Inebriate of Air- am I-           «Я- дебошир воздуха-» 

And Debauchee of Dew-            У меня от росы- запой 

             -Ruling- thro endless summer days-               В caлyнax расплавленной синевы- 

             From inns of Molten Blue» [13, с .99]           На каждом углу другой» [21, с. 27]. 

(Перевод В. Марковой) 

Таким образом, поэтессе удается удивительно точно передать ощуще-

ние летнего дня: сочетание жары и прозрачной синевы воздуха. «Расплавлен-

ная синева» – самый лучший вариант перевода. 

Переводчик Мизрахи по-своему передает данную метафору: «Синее 

Олово летних деньков»: 
«Пьянею от Воздуха, сводит с ума- 

 В оправе Росистой трава. 

 От Синего Олова летних деньков  

Кругом идет голова» [18, с. 21]. 
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Сочетание «Синее Олово» ни о чем не говорит. Олово не ассоциируется 

с жарой, а вызывает ощущение холода. И уже полностью отказывается от попыт-

ки передать двойственность («жара и синева воздуха») переводчик С. Степанов: 
«Росой и воздухом пьяна,  

И запахом травы,  

Гуляю я по погребам 

                                                      Разлитой синевы» (подчеркнуто мною) [19, с. 339]. 

Романтическую поэтизацию, окрыленность символизирует Синяя Пти-

ца. С одной стороны, это романтический образ, символизирующий счастье, си-

няя птица счастья. С другой – маленькая певчая птица с синей окраской спины, 

обитавшая в Новой Англии в период жизни поэтессы. Для Дикинсон она явля-

ется предвестницей весны: 

«Infinite March is here, and I «hered» a bluebird» [14, с. 523]  

(Письмо к Луизе и Фрэнсис Норкросс, начало марта 1874) 

«Spring, and not a Blue Bird» [14, с. 689]  

(Письмо к Миссис Холанд, начало весны, 1881). 

«... an approaching 

 spring- for the ear of the Heart 

 hears Blue Bird already- those 

enthralling signals-» [14, с. 764]  

(Письмо к Джеймсу Кларку, середина марта, 1883) 

Пение этой птицы поднимает нам настроение, подобно другу: 
«First at the March-competing with the Wind-  

Her panting note exalts us-like a friend-» [13, с.  598] 

(Стихотв. № 1395, 1877) 

 Когда она ангелоподобно поёт, все краски «танцуют» на деревьях: 
«The Bluebirds are singing cherubically, 

and all the Colors «we know or think» 

are prancing in the trees-» [13, с.  845] 

(Письмо к Марте Дикинсон, октябрь 1884) 



32 
 

Глава 2. Белый. White 

Цветовое прилагательное «белый», благодаря богатству переносных 

и символических значений, активно используется в художественной литерату-

ре. Белый цвет способен передавать противоречивые человеческие представ-

ления о жизни и смерти. Подтверждение этому находим в различных религиях, 

литературе. В религии – это символ невинности, чистоты, святости, целомуд-

ренности. По мнению психологов, белый – это «tabula rasa, чистый лист, раз-

решение проблем и новое начало, новая страница жизни» [116, с. 82]. 

Все нюансы семантики прилагательного «белый» – номинативные, ме-

тафорические и символические – нашли отражение в поэзии и эпистолярном 

наследии Эмили Дикинсон в соответствии с авторским мироощущением по-

этессы, в исторических и философских планах, с одной стороны, и психологи-

ческом – с другой. 

Специфика отношения Дикинсон к природе во многом обусловлена 

влиянием трансцендентализма. Трансценденталисты обожествляли природу, 

наделяли ее духовной силой, писали о слиянии с природой, о том, что это 

необходимо и благотворно для развития личности. 

Поэтесса использует богатую палитру природных красок. Белизну она 

берет у снега. И выражение «белый как снег» использует в описании предме-

тов, понятий, вещей, которые никак не связаны со снегом: «а little shell of a 

snail, so whitened by the snow» [14, с. 203]. В данном случае речь идет о рако-

вине улитки, цвет которой сравнивается с белым цветом снега. 
 

                                                     «А little snow was here and there 

Disseminated in her Hair- 

Since  she and I had met and played 

                                                      Decade had gathered to Decade» [13, с.  614]. 

«Снег в волосах» в стихотворении означает седину. Эмили Дикинсон 

описывает встречу со знакомой, которую не видела много лет, заменяя эпитет 

«белый» описанием природного явления. 
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Рассматривая человека как часть природы, Дикинсон одевает его 

в платье из самого чистого снега (речь идет о достойном человеке): 
«Why, I have lost, the people know 

                                                   Who dressed in frocks of purest snow» [13, с. 51]. 

Она подчеркивает духовное единение человека с природой. И, наоборот, 

при описании природы использует прием олицетворения (одевает холмы 

в одежду, которую носит человек, природа, таким образом, представляется 

одухотворенной): «Hills take off their purple frocks, and dress in long white night-

gowns» [14, с. 370]. Прилагательное «white» приобретает метафорический 

смысл: описание снега вводится как образ «белой сорочки». Природа одушев-

ляется, и смена времен года уподобляется смене одежды. 

Цветообозначение «белый» часто используется в сочетании с суще-

ствительными, обозначающими предметы одежды в прямом и переносном 

смыслах. С одной стороны, мы встречаем традиционное сочетание белого с 

предметами одежды: белая шляпа («white hat»), белое платье («white dress», 

«white frock»), но из биографических фактов мы знаем, что Эмили Дикинсон 

сама была «женщиной в белом», и это становится ее образом. В 1851 году Ди-

кинсон была на концерте колоратурного сопрано из Швеции Дженни Линд 

(свидетельством может служить её  письмо брату Остину от 22 июня 1851 го-

да) [14, с. 215]. Дженни была одета в белое платье. С этого времени Эмили Ди-

кинсон стала отдавать предпочтение белому цвету, в том числе и в одежде. Та-

ким образом, белый цвет, видимо, становится для поэтессы символом искус-

ства, избранности. В данном случае белый цвет проецируется на состояние че-

ловека. Белая одежда – символ художественного дара. Символом вдохновения 

служит метафора «white wings» – белые крылья. Еще одно переносное значе-

ние: в контексте писем и стихов «white» становится синонимом «saint» – свя-

той. Словосочетание «white hands» используется в значении «чистые», «не-

винные», «целомудренные», «святые руки». 
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Эмили Дикинсон часто использует прилагательное «белый» в значе-

нии «радостный», «светлый», связывая его с образом дома, цвет которому 

дала природа: 

 «...my House, which Nature painted White» [14, с. 699] 

 «White House the Earth» [13, с. 593]. 

В то же время у Дикинсон можно встретить использование белого цве-

та при описании болезненного состояния человека, когда слово «белый» при-

обретает смысловой оттенок хрупкости, напоминая сравнение с мотыльком-

однодневкой. 

Прилагательное «white» приобретает философский смысл примени-

тельно к теме смерти. Умерший облекается в белые одеяния. Стихотворение 

1861 года: «the dead shall go in white» [13, с. 102]. 

Подобная идея повторяется в письме к Неизвестному адресату того же года: 

«...– We can take the chances for Heaven-what would you do with me if I came in 

white» [14, с. 375]. В стихотворении 1863 года прилагательное «белый» упо-

требляется в нем дважды: «white- unto the White Creator» [13, с. 348]. В белом 

перейти на небо к белому (светлому) создателю. 

Таким образом, смерть у Эмили Дикинсон ассоциируется не с мраком, 

а со светом. Светлое восприятие смерти связано с переходом в иную, более 

высокую стадию существования. И в стихах, и в письмах белый иногда заме-

няется цветом алебастра, что, в свою очередь, вызывает визуальную ассоциа-

цию с кладбищем. 

К семантическому ряду белого цвета, которые могут быть рассмотрены 

в качестве контекстуальных синонимов, относятся прилагательные «blond» 

и «fair». «Blond» используется не только в прямом смысле: цвет волос (белоку-

рый), – но и приобретает дополнительное значение: «светлый», «благословен-

ный», «благословение бога» – «God's little Blond Blessing» [14, с. 633]. То же 

самое относится и к прилагательному «fair». Прямой смысл – белокурый (цвет 

волос) – и несколько переносных значений: «светлое чередование» – «fair rota-

tion»; «смена времен года»; «fair expectation» – «светлые ожидания»; «Fair 
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judgment» – «справедливое наказание, суд (божий)». Для обозначения оттен-

ков: «светлая зелень» – «fair Verdure». 

Белый цвет в поэзии и эпистолярном наследии Эмили Дикинсон при-

обретает следующие обобщенно-символические значения: 

           'поэтический дар' 'белая одежда' 

'радостный, светлый' 'белый дом' 

'дарующий надежду'            'белый день' 

'святой, избранный'              'белые цветы' 

Красный. Red 

Прилагательное «красный», которое в поэзии и эпистолярном наследии 

Эмили Дикинсон используется в прямом и переносном, негативном и позитив-

ном значениях, представлено следующими синонимами, имеющими различные 

оттенки: «red», «scarlet», «ruddy», «bloody», «reddish», «bleeding». 

В негативном значении «red» используется при описании ада и пожара: 

«Red is the Fire's common tint» [14, с. 173]. Ад Эмили, естественно, не могла ви-

деть, а свидетелем пожара была неоднократно. В 1876 году в Амхерсте про-

изошло десять пожаров, еще один вспыхнул 4 июля 1879 года, рано утром. По-

этому в письмах Эмили Дикинсон этого периода неоднократно упоминается об 

этих событиях. И описание ада у нее очень похоже на картину пожара. Преис-

подняя сравнивается с вечно неумирающим огнем, который никакая вода не 

может потушить. 

Особенно часто и активно красный цвет используется в поэзии. Тради-

ционный в описании осени, он становится у поэтессы цветом крови. Эта ассо-

циация в стихах Эмили Дикинсон сближает природный мир с человеческим 

телом, что отражает ее восприятие мира и человека в нерасторжимом единстве. 

В стихотворении 1862 года (№ 656) Дикинсон, подобно анатому, описывает 

осень. Доминирующим цветом в описании является «кричащий» красный цвет, 

цвет крови: «the hue of it – is Blood» [13, с. 327]. («Ее оттенок – кровь»). Листья 

подобны кровяным шарикам. 
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Причем в традиционном понимании осень – это почти всегда время по-

терь и разлук. Цвет осенних листьев, еще ярких, но уже мертвых, символизи-

рует пустоту, умирание. Кровь имеет негативное значение. У Эмили Дикинсон 

кровь – это жизненная сила, и листья (кровяные шарики) не символизируют 

умирание. Нетрадиционное использование. 

Дождь у поэтессы тоже цвета крови – «Scarlet Rain» – алый. Красные 

лужи – «ruddy pools». Однако автор не ставит задачей показать враждебность, 

агрессивность природы. Все напоминает организм человека: артерии, вены, 

кровь, движущаяся по ним. Подобный образ повторяется в стихотворении 

1864 года (№ 881) – «вены цветов» («the veins of red flowers») [13, с. 394]. В 

стихотворении 1859 года (№ 83) появляется образ ручья, который движется так 

же, как кровь поступает по человеческим артериям, поэтому используется при-

лагательное «bleeding» – кровоточащий [13, с. 43]. 

С красным цветом у Дикинсон также ассоциируется цирк. Цирк позво-

лял ей чувствовать вкус жизни. Он приезжал в Амхерст каждое лето. 

«В пятницу я смаковала жизнь», – писала она в начале мая 1866 года 

Элизабет Холланд. – «Это был солидный ее кусок. Цирк прошествовал мимо 

нашего дома – у меня все еще красно в голове». «Friday I tasted life. It was a vast 

morsel. A circus passed the house – still I feel the red in my mind though the drums 

are out» [14, с. 452]. 

«Красно» не только вследствие впечатления от ярких красок представле-

ния, красный цвет – это ещё и символ жизненной энергии, это пульсация жиз-

ни, жизнь в ее динамике, движении. Когда происходят какие-либо негативные 

явления, например, болезнь близких, этот цвет тускнеет, блекнет: «Vinnie is sick 

to- night, which gives the world a russet tinge, usually so red» [14, с. 312]. В данном 

случае красный цвет приобретает желтовато-коричневый оттенок. 

«Белый» и «красный» цвета относятся к разным группам. Красный – 

хроматический тон. Белый – ахроматический. Эмили Дикинсон противопо-

ставляет их. Красный цвет у нее – символ жизненной энергии, пульсация жиз-

ни, жизнь в динамике, движении. Белый – статический цвет, он ассоциируется 
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с состоянием покоя и равновесия. Существуя как две противоположности, они 

создают гармонию, баланс, вместе воплощают полноту бытия: 
«The Zeroes- taught us- Phosphorus-  

We  learned to like the Fire  

By playing Glaciers- when a Boy 

And Tinder- guessed- by power 

Of Opposite- to balance Odd-  

If White- a Red- must be! 

Paralysis- our Primer-dumb- 

                                         Unto Vitality! » [13, с. 57]. 

 

Зеленый. Green 

Жизнеутверждающему мировосприятию Эмили Дикинсон соответствует 

использование зеленого цвета – цвета жизни и обновления. Он встречается у 

нее в идиоматических оборотах, в метафорических значениях, в конкретном 

значении. Дикинсон предпочитает образные выражения с цветовыми прилага-

тельными, заменяющими оценочные. В письме к Остину Дикинсону от 5 ок-

тября 1851 года она использует фразу: «keep his memory green» [14, с. 142] вме-

сто «keep his memory fresh» или «remember» («Не забывай его»). Для Эмили 

Дикинсон важным является наличие именно цветового образа, поскольку она 

мыслит красками. Однако само выражение не является ее собственным. Оно 

заимствовано из рождественской книги, опубликованной в 1848 году Чарльзом 

Диккенсом («The Haunted Man and the Ghost's Bargain»). 

Образное выражение «Lord, keep my memory green» является последней 

строкой данной книги. Впервые упоминаемое выше выражение Эмили Дикин-

сон употребляет в письме к Абайе Рут от 29 января 1850 года: «keep your 

memory green» [14, с. 89]. «Lord keep all our memories green» [14, с. 89]. Оно 

ВЗЯТО В кавычки, в то время как в письме к Остину (о котором говорилось вы-

ше), кавычки отсутствуют: keep his memory green, whatever else betides! [14, с. 

142] (чтобы ни случилось). 
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Традиционно прилагательное «зеленый» характеризует листву, но у Ди-

кинсон она не просто зеленая, а вечнозеленая, при этом она разделяет сложное 

слово на два: «ever» и «green» – «вечно» и «зеленый», усиливая таким образом 

значение второго. Она разбивает привычные клише, возвращая словоупотреб-

лению спонтанность. В стихотворении 1851 года (№ 2) Дикинсон пишет об 

идеальном для нее мире, в который приглашает своего брата Остина, где вечно 

зеленая листва и сад ярче, и где нет мороза: «here is a little forest who leaf is ever 

green» (подчеркнуто мною), here is a brighter garden, where not a frost has been...» 

[13, с. 4]. В данном случае зеленый – радостный цвет, цвет молодости, цвет, 

принадлежащий живой природе, идеальный цвет, бессмертный, поскольку нет 

мороза, а мороз у поэтессы ассоциируется со смертью. Это стихотворение 

впервые появляется в письме к Остину от 17 октября 1851 года, и Дикинсон не 

выделяет его стихотворной строкой: 

«Don't think that the sky will frown so the day when you come home! She will 

smile and look happy, and be full of sunshine then- and ever should she frown upon 

her child returning, there is another sky  ever serene and fair, and there is another 

sunshine, tho' it be darkness there- never mind silent fields- here is a little forest who 

leaf is (ever green), here is a brighter garden, where not a frost has been, in its un-

fading flowers I hear the bright bee hum, prithee, my Brother. into my garden come!» 

(подчеркнуто мною) 

Your very aff Sister [14, с. 149] 

С зеленым цветом Эмили Дикинсон связывает образ идеального места 

для влюбленных, которое называет «greenwood»: 

«And seize the one thou lovest, nor care for space, or time! Then bear her to 

the greenwood, and build for her a bower, …» 

(Стихотв. № 1, Valenteen week, 1850) [13, с. 4] 

 

«Возлюбленную, что милей всего, перенеси в зеленый лес,  

 Забыв о времени с пространством! 

 И строй жилище там для вас двоих». 
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«Green» у Дикинсон является источником жизни, чревом матери-

земли: 
«In Ovens green 

 Our Mother bakes, 

 By Fires of the Sun» [13, с. 512]. 

(Стихотв. № 1143, 1869) 

          Все зеленое у нее живое. Деревья, кустарники – зеленый народ: «Her 

(Nature's) Green People» [13, с. 148].  
(Стихотв. № 314, 1862). 

В письме к Луизе Норкросс в начале 1865 года на «зеленых щеках» ее 

растений улыбка, потому что она за ними тщательно ухаживала, заботилась 

о них. В данном случае Дикинсон использует прием олицетворения: «For the 

first few weeks I did nothing but comfort my plants, till now their small green 

cheeks are covered with smiles» [14, с. 439]. 

В стихах Эмили Дикинсон наблюдается следующая тенденция: она 

пишет с большой буквы значимые слова, преимущественно существительные. 

В один ряд с ними попадают цветовые прилагательные. В частности, «зеле-

ный» – само существо природы – она обозначает с большой буквы. Зеленый 

цвет является для нее настолько значимым, что она переносит его на всю при-

роду, передавая, таким образом, движение, жизнь. Дикинсон прибегает 

к метонимическому переносу цвета с реального предмета на все явление: 
«The Grass so little has to do-         «Как маю у травы забот 

А sphere of simple Green-        Любой бы благом счел 

with only Butterflies to broad      За летом Бабочек следить 

And Bees to extertain-» [13, с. 157]                 Внимать гуденью Пчел-» [ 16, с. 157] 

 (Стихотв. N° 333, 1862, перевод А. Гаврилова) 

Причем поэтесса не зеленый цвет делает атрибутом травы, а траву дела-

ет атрибутом зеленого. Не «green grass», a «the grass... – a sphere of... green». 

В стихотворении № 1593 (1883 года) рождается новый, нетрадицион-

ный образ зеленого ветра. Дикинсон вводит выражение «а Green Chill» – «зе-

леная прохлада», в котором реализуется переносное, психологическое и оце-
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ночное значение свежести и которое построено но принципу контраста: 

«а Green Chill upon the Heat» [13, с. 660] – «прохлада в жаркий день». Дунове-

ние ветра в жару создает ощущение движения, динамики жизни, и сам ветер 

изображается в виде изумрудного (устойчивый заменитель зеленого) привиде-

ния, духа: «an Emerald Ghost». Почему зеленый ветер? Потому что он прошел-

ся по траве (трава зеленая), к земле ее примял: 
«There came a Wind like a Bugle-  

 It quivered through the Grass 

 And a Green Chill upon the Heat 

 So ominous did pass 

 We barred the Windows and the Doors 

 As from an Emerald Ghost-...» [13, с. 660] 

 Так происходит перенос цветовой характеристики с травы на ветер. 

Изумрудный цвет мы встречаем в описании наступления осени в стран-

ном сочетании: «an emerald pathos», которое подчеркивает драматизм ситуации 

увядания. «Pathos» приобретает значение надрыва угасания. Сама жизнь борет-

ся, но она не может противостоять пагубной силе коварных, холодных ночей: 

«their tender armor insufficient for the crafty nights». 

«The plants went into camp last night, their tender armor insufficient for 

the crafty nights. That is one of the parting acts of the year, and has an emerald pa-

thos...» [14, с. 848] (Письмо к Марии  Уитни, осень 1884). 

Часто мы встречаем противопоставление зеленого белому, которое по-

добно оппозиции: зима – весна, жизнь – смерть. 

«This was in the White of the Year- 

      That was in the Green.., » [13, с. 462]. 
(Стихотв. № 995, 1865)  

                                            «Видишь – белое время пришло. 

                        Зеленое – кануло в тень» (перев. В.Марковой) [21, с. 101] 

Весна для Эмили Дикинсон – это «Experiment of Green» [13, с. 578]  

(Стихотв. № 1333, 1857). 
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Картина природы меняется, и изумрудный цвет заменяет бриллианто-

вый (имеется в виду блеск снега), именно этот цвет «достает снег из полярных 

шкатулок»: 
      «The Seasons-shift-ту Picture- 

Upon the Emerald Bough, 

     I wake- to find no- Emeralds- 

       Then- Diamonds- which the snow 

                         From Polar Casket-fetched те» [13, с. 179] 

 (Стихотв. № 375, 1862) 

Вновь появляется противопоставление: белый – зеленый; зима – весна. 

Подобное противопоставление наблюдается в стихотворении Л' « 411, 1862 года: 
             «The Color of the Grave is Green- 

 The Outer Grave-1 mean- 

            The Color of the Grave is White... 

 

                                           The Color of the Grave within- 

                                           The Duplicate-1 mean- 

                                           Not all the snows could make it white- 

              Not all the Summers- Green-...» [13, с. 195–196]. 

Оставаясь противопоставленными, зеленый и белый становятся частями 

одного явления, символизируя его разные фазы, взаимосвязь, диалектику про-

цесса. Зеленый цвет – травяной покров. Белый цвет – цвет савана. Смерть сим-

волизирует не только умирание, но и продолжение жизни, подобно «листьям 

травы» Уитмена: когда мы умрем, мы прорастем травой. Познавая мир реаль-

ный, поэтесса Эмили Дикинсон преобразовывает его в свете своего мировоспри-

ятия, своих ассоциаций, ощущений, настроения. Так же, как из живописи им-

прессионистов, из ее творчества исчезла не только черная краска, но и описание 

темных сторон жизни. И даже смерть она описывает в светлых тонах. Её  мир – 

это мир светлый, праздничный. Все уравнялось светом, все наполнено золотым 

свечением (не случайно преобладающий цвет – золотой). 

         Дикинсон передает беглые впечатления, быстрое воспроизведение пейза-

жа, лишь один момент его существования. В ее картине мира доминирует кра-
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сочное восприятие. Улавливается естественная вибрация цветов, сложнейшее 

сочетание нюансов, феерия света. Жизнь предстает живой и изменчивой, ибо 

изменчивость и есть жизнь: 
«The Red- Blaze- in the Morning-  

The Violet- is Noon- 

The Yellow- Day- is falling- 

And after that- is none 

«Blazing in Gold and quenching in Purple 

 Leaping like leopards to the Say  

 Then at the feet of the old Horizon  

 Laying her spotted Face to die...» [13, с. 104]. 

 

«She sweeps with many – colored Brooms- 

And leaves the Shreds behind- 

Oh Housewife in the Evening West- 

Come back, and dust the Pond! 

 

You dropped a Purple Ravelling in 

You dropped an Amber thread- 

And now you've littered all the East 

With Duds of Emerald!» [13, с. 101]. 

 

«А slash of Blue- 

A sweep of Gray- 

Some scarlet patches on the way, 

Compose an Evening Sky- 

A little purple-slipped between- 

Some Ruby Trousers hurried on- 

A wave of Gold- 

A Bank of Day- 

This just makes out the Morning Sky» [13, с. 95]. 

Перед нами искусство первого впечатления, эффекта, производимого 

реальностью, искусство не линий, а тех «масс», которые задерживаются на сет-

чатке глаза. Использование «сырых», свежих, сильных красок, идущих от са-
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мой природы, первоначальных цветов, их соотнесение, а не смешение. Фраг-

ментированные, изолированные, укороченные фразы уподобляются цветным 

мазкам. Налицо все признаки импрессионистского письма. Признаками им-

прессионистского стиля признано перемещение субъекта действия на второй 

план. Поэтесса уже не рассказывает о своем состоянии, не описывает его, не 

исповедуется, она начинает говорить совершенно иным поэтическим языком. 

Природа перестает быть объектом, относительно которого на расстоянии само-

определяется и выражает себя лирический герой. Они внезапно слились в од-

ном образе, в одной метафоре, в некоем едином существе, которое, оставаясь 

природой, становится человеком. Пейзаж «очеловечивается», наделяется свой-

ствами души, тогда как душа заимствует из внешнего мира пейзажи, способные 

нарисовать ее состояние. Но это не персонификация. Это принципиально иное 

явление. С этого момента граница субъективного и объективного перестает 

быть непроницаемой или труднопроходимой, начинает размываться. Обе эти 

сферы эволюционируют в сторону импрессионистского двуединства. Музы-

кальность – следствие, форма этой слитности внешнего и внутреннего во впе-

чатлении, в ощущении, в настроении, в том общем звуковом потоке, в котором 

нет никакой возможности расчленить и строго классифицировать составляю-

щие его элементы. Рисуя объективный пейзаж, она фактически изображает 

пейзаж своей души. Взгляд поэтессы – это взгляд извне, близкий взгляду жи-

вописца, фиксирующего очаровательную, праздничную, декоративную, внеш-

нюю сторону жизни, набрасывающего эскизы изящным, тонким пером. Возни-

кает степень неопределенности, размытости, которая является признаком им-

прессионистского образа. Эта размытость определяет и синтаксис стихотворе-

ний, всю его конструкцию, каждый элемент. На смену развернутым фразам 

приходят краткие фразы, которые ложатся, как мазки в живописи, как прикос-

новение кисти художника-импрессиониста. Фраза теряет свою самостоятель-

ную активность, из нее уходит действие вместе со сказуемым-глаголом, кроме 

невыразительного, говорящего о присутствии и непереводимого «есть». 

И множество существительных: 
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                      «The Red- Blaze- in the Morning- 

   The Violet-is Noon-...» 

 «Miles of Sparks-at Evening-» [13, с. 225] 

 

                       «А slash of Blue- 

A sweep of Gray-...» 

                     «А Wave of Gold- 

            A Bank of Day-...» [13. с. 95] 

Такое строение стихотворений сближает их с живописью, а порождает 

их «живописная» задача поэзии, «пейзаж души». 

И письма Дикинсон тоже являют собой пейзаж души, зарисовку впе-

чатлений или переживаний. Нередко прошлое восстанавливается с помощью 

памяти, силу которой составляет чувство, только таким путем к жизни вызы-

ваемое. Письмо рождается в мгновения, когда сработала инстинктивная па-

мять. Все отложившееся в объектах являет собой не сам объект, а впечатление 

от него: 

 «I love before the hills are red – are gray – are white...» [14, с. 354]. 

 «The skies are grey and yellow, and there's purple craft» [14, с. 334] 

 «Today is very beautiful – just as bright, just as blue, just as green and as 

white, and as crimson, as the cherry trees full in bloom, and the half opening peach 

blossoms, and the grass just waving, and sky and hill and cloud, can make it, if they 

try. How I wish you were here, Austin –  you thought last Saturday beautiful – yet to 

this golden day, 'twas but one single gem, to whole handfuls of jewels» (подчерк-

нуто мною) [14, с. 248] 

 

Заключение 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что мир 

поэтической личности Эмили Дикинсон может быть полностью раскрыт только 

при комплексном анализе ее стихов и эпистолярий. 

Внутренний мир художника – это особый мир, который находит свое 

внешнее выражение во всех видах деятельности. Что бы ни делала Дикинсон: 
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сочиняла письма, общалась с друзьями, размышляла об истории, она оставалась 

прежде всего поэтом. И свою собственную жизнь Эмили Дикинсон тоже вос-

принимает как поэтический текст. Поэзия – свойство творчества, которое про-

низывает все, к чему она «прикасается», начиная с обыденных вещей до фило-

софских размышлений. 

Как бы ни была Дикинсон изолирована от окружающего мира, все, что 

происходило вокруг, перерабатывалось в ее творческой лаборатории и накла-

дывало отпечаток на её творчество. В первую очередь, на поэтессу, безусловно, 

повлияла ее эпоха. События, факты личной биографии служили материалом для 

художественного воображения, создания образов. Важнейшим аспектом кон-

текста, без которого невозможно обойтись в разговоре о художнике, выступает 

время, взятое не просто как хронологическая «зарубка» на мертвом стволе, а во 

всей полноте одновременно его исторической и предельно конкретной данно-

сти. Иначе говоря, – эпоха, неповторимый облик которой рождается нерастор-

жимым единством места и времени.  

   Используемый нами комплексный подход к творчеству поэтессы позво-

лил дать анализ её  цветовой палитры.  

В результате мы пришли к следующим выводам: невозможно установить, 

что является первичным, а что вторичным: письма или стихи. Сама поэтесса за-

трудняется ответить на этот вопрос. Чаще всего первичными являются письма, 

однако образ или мысль может возникнуть сначала в стихотворении, а уже за-

тем в письме. Многочисленные параллели эпистолярий и поэзии Дикинсон поз-

воляют назвать все ее творчество единым «письмом миру». Применяемый нами 

комплексный подход помог расшифровать многие стихи, которые были бы 

просто непонятны без анализа писем. Знание эпистолярного материала также 

является чрезвычайно важным для перевода стихов Эмили Дикинсон, так как 

позволяет найти более точное слово или выражение в случае неоднозначности, 

понять скрытый смысл, ассоциацию, подсказавшую тот или иной образ. 

Дикинсон продолжает традиции романтической литературы, которая ос-

новывается на выражении эмоционального внутреннего мира художника. Осо-
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бенно показательны в этом смысле ее эпистолярии. Лирическое начало у Эмили 

Дикинсон полно и свободно выражается как в жанре поэзии, так 

и в эпистолярном жанре. Именно лирически окрашенное воображение главен-

ствует у поэтессы не только там, где речь идет о выражении личного чувства, 

но и в области отвлеченной мысли. Для Эмили Дикинсон характерно внимание 

прежде всего к движению бытия и мышления, а не к статистическим, легко 

поддающимся точному измерению и подсчету подробностям того, что уже 

определилось, застыло и пребывает в неподвижности. Она, как поэт – роман-

тик, чаще всего обращается к своим адресатам, подчиняясь настроению мину-

ты, внезапно переходя от унылости к шутке, и, наоборот, отвлекаясь от перво-

начальной темы ради других, возникших внезапно в ее воображении и памяти. 

Дикинсон присущ принцип противоречивости и резких переходов от высокого 

к низкому и наоборот, как в письмах, так и в поэтическом творчестве. Ее пись-

ма граничат с романтической лирикой и зачастую представляют собой подлин-

ные лирические стихотворения в прозе. Переход от прозы к стихам и от стихов 

к прозе совершается в них с той же непосредственностью, которая характерна в 

целом для эпистолярий романтиков, – это сочетание самых возвышенных поэ-

тических аллюзий с подробностями «низменной» жизни, чувство мгновенно-

сти, быстротечности и неразрывно связанная с ним полнота ощущения данного 

момента, текучести, вечной изменчивости бытия. 

Отталкиваясь от положений трансцендентализма, в учении которого во-

плотился для Дикинсон идейный опыт и мировоззренческий итог всего пред-

шествующего литературно-философского опыта, она приходила к выводам, по-

рой совершенно новым и неожиданным. Ее поэзия и письма проникнуты раз-

думьями о жизни, смерти, бессмертии, вечности, красоте, природе, искусстве, 

смысле человеческого существования. Новоанглийская поэтесса продолжила 

линию Эмерсона в создании поэзии мысли, исходя из сформулированных им 

эстетических принципов. Эмерсон дал направление переоценке романтического 

канона, по которому своими путями пошли Уитмен и Дикинсон. Каждый из 

них расширял возможности романтизма, логически завершая определенную его 
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линию. Дикинсон разрабатывает новую систему стихосложения (вслед за 

Уитменом). Однако она использует приближенную рифму гораздо чаще него. 

Для ее творчества характерны углубление психологизма, романтизм с импрес-

сионистским мировосприятием. 

Своеобразие искусства Дикинсон в импрессионистском «фотографирова-

нии» субъективных впечатлений, в их расчленении на мельчайшие составляю-

щие величины. Рассказчик – словно «аппарат» для улавливания и фиксации та-

ких впечатлений от непосредственно ощущаемого мира, который, в свою оче-

редь, оборачивается к воспринимающему своей чувственной стороной. 

Основными художественными функциями цветовой лексики  Эмили Ди-

кинсон являются: 

1) усиление выразительности словесных образов и их эмоционального 

воздействия на читателя; 

2) участие в выражении идейного содержания и эмоционального настроя 

стихотворения, а также авторских оценок, взглядов и чувств; 

3) расширение семантической структуры словесного образа за счет ассо-

циативных связей сочетающегося с ним цветообозначения; 

4) создание индивидуально-авторских поэтических образов. 
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Приложение № 1 

Тест Люшера 

Совместно с кафедрой психологии Казанского Федерального  Универси-

тета мы провели тест Люшера, основанный на методе цветовых выборов. Дан-

ный тест построен на том опытном факте, что выбор цвета человеком отражает 

нередко его направленность на определенную деятельность, настроение, функ-

циональное состояние, а также наиболее устойчивые черты его личности. Это 

так называемый «глубинный тест». Предпочтение того или иного цвета являет-

ся значимым в психодиагностике, так как может  многое сказать о человеке. 

Характеристика цветов (по Люшеру) включает в себя четыре основных и 

четыре дополнительных цвета. 

Основные цвета 

1. Синий (символизирует спокойствие, удовлетворенность). 

2. Зеленый (чувство уверенности, настойчивость, иногда  упрямство). 

3. Красный (символизирует силу волевого усилия, агрессивность). 

4. Светло-желтый (золотой) (активность, стремление к общению, экспан-

сивность, веселость). 

При свободе от конфликта в оптимальном состоянии основные цвета 

должны занимать преимущественно первые пять позиций. 

Дополнительные цвета: 

5. Фиолетовый, 6. Коричневый, 7. Черный (0 – нулевой) символизируют 

негативные тенденции, тревожность, стресс, переживание, страх, огорчение и т. п. 

Значение этих цветов (как и основных) в наибольшей степени определяется их 

взаимным расположением, распределением по позициям. 

Тест заключается в выборе цвета в нисходящем порядке предпочтения: 

сначала № 1 – цвет наиболее частотный, предпочтительный, затем № 2 – цвет 

на втором месте по предпочтению и так далее, с таким расчетом, что под № 8 

выбирается цвет наименьшего предпочтения. Таким образом, формируется во-

семь позиций. 

Одним из этапов теста является заполнение таблицы № 1, в верхней стро-

ке которой расположен ряд цветных квадратов (красный, желтый, зеленый, си-
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ний, фиолетовый, коричневый, черный, серый). Нам необходимо выбрать 

наиболее предпочтительный (с точки зрения Дикинсон). Выбор определяется 

статистическим анализом поэзии Эмили Дикинсон (частотность употребления 

цветов, статистические данные, приведенные выше). Затем выбираем наиболее 

предпочтительный цвет из оставшихся и так далее (всего 8). Следует отметить, 

что за «желтый» мы условно принимаем «gold» (что соответствует Люшеру); за 

фиолетовый – «purple». Выбор должен быть однозначным: каждый из цветов 

должен в итоге занять свое место. Прежде всего, отмечаем, что мрачные, тём-

ные цвета (коричневый, чёрный и серый) занимают последнее место. Дикинсон 

их не приемлет. Аналогичным способом заполняется таблица № 2.  

При этом не следует воспроизводить предыдущий выбор для правильной 

интерпретации результатов. Выбор в таблице № 2 определяется статистическим 

анализом писем Эмили Дикинсон (частотность употребления цветов и её соб-

ственные размышления о цветопредпочтении). 

Таблица № 1 выглядит следующим образом: 

Место 
цвет 

зеле-
ный 

серый корич-
невый 

крас-
ный 

синий фиоле-
товый 

чер-
ный 

желтый 

1.        gold 
2.     blue    
3. green        
4.    red     
5.   brown      
6.       black  
7.      purple   
8.  grey       

 

Место 
цвет 

крас-
ный 

желтый зеле-
ный 

синий фиоле-
товый 

корич-
невый 

чер-
ный 

серый 

1.  gold       
2. red        
3.     purple    
4.    blue     
5.   green      
6.      brown   
7.        grey 
8.       black  
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Тест дает следующие результаты: 

I. Действительное состояние: 

1. Напряжение из-за ограничения в самостоятельных решениях. 

2. Стремление к взаимопониманию, откровенному выражению мыслей. 

II. Желаемое (прогнозируемое). 

В графе теста отмечено ее стремление к широкой активности. 

Эмили Дикинсон относится к «желтому типу поведения человека» (что 

подтверждается не только тестом Люшера, но и тестом Эдварда де Боно [40]. 

Таким образом мы видим, что данные, полученные по разным методикам, 

являются аналогичными, а значит, с большой степенью вероятности, объек-

тивными. 

Человек, относящийся к подобному типу, нацелен вперед, устремлен 

в будущее, к новому, современному, развивающемуся и еще несформирован-

ному. Для него характерны поиски счастья во всех многочисленных сферах, 

предполагающих просвещение и способы достижения совершенства. Он оста-

ется самим собой. Его положительные аспекты – жизнеспособность, неисто-

щимые ресурсы, свобода от рамок. Это воплощение энтузиазма и оптимизма, 

позитивный взгляд на вещи; созидание; поиск благоприятных возможностей. 

Позитивизм данной личности рождается не в результате выявления ценностей, 

а в качестве изначальной готовности эту идею принять и отыскать в ней поло-

жительные моменты. 

Мышление «желтого типа поведения человека» в определенной степени 

представляет собой мышление реактивное. Говоря о реактивности, предполага-

ется, что оно призвано включаться в работу и непосредственным образом реа-

гировать на возникновение той или иной ситуации; в данном случае – отвечать 

на предложенное стечение обстоятельств целенаправленным поиском позитив-

ных моментов и тем самым уравновешивать критический взгляд на вещи. Та-

кой человек стремится провести выдвинутый план в жизнь и потому с точки 

зрения психологии рассматривается как конструктивный, созидательный тип. 
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Его образ мыслей имеет прямое отношение к предвидению. Под предви-

дением следует понимать нашу способность к выявлению любых перспектив – 

как для осмысления того, что и как следует сделать, так и для понимания ша-

гов, которых необходимо избежать. Трудно достичь чего бы то ни было без 

надежды на положительный результат. Побуждение к действию и энтузиазм, 

рождаемый предвидением, несут в своей основе значительно больший заряд, 

нежели любые объективные суждения и факты. Предвосхищение дает направ-

ление, как течению наших мыслей, так и цепочке наших действий. Это одно из 

основных свойств мышления «желтого типа поведения личности». Это, преж-

де всего творческий тип, для которого необходим полет фантазии. 

Иной взгляд на вещи, брошенный с позитивной точки зрения, может от-

личаться у подобного «типа» новизной и неординарным подходом к рассматри-

ваемому вопросу. Ему свойственен настрой на осуществление новых идей и 

стремление разглядеть в предложенном плане все присущие ему положитель-

ные моменты. 

Для такого образа мышления характерен самый широкий спектр позитив-

ного восприятия, границы которого простираются от строго логического обос-

нования рассматриваемой идеи до недосягаемых для логики высот, где парят 

мечты, предвидения, надежды. 

Вторым по значимости является для Дикинсон голубой цвет (лазурный, 

синий) (Таблица № 2 по результатам писем). Если данный цвет стоит именно на 

этой позиции, то целью, к которой стремится человек, являются «мир 

и спокойствие». Такой человек обычно спокоен, потому что он хочет достичь 

некоторой определенной цели через свое состояние спокойствия. Синий цвет 

воплощает верность. Он, как ослабленная чувствительность, является предпо-

сылкой умения сопереживать, эстетических переживаний и медитативной со-

зерцательности. Это цвет надежды. Человек, выбирающий его, верит в лучшее 

будущее. 

Красный цвет (занимающий второе место в таблице №1) – живой цвет, 

который ассоциируется с огнем. Человек, выбирающий этот цвет, хочет быть 
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духовно и физически ценным, дойти до расцвета. Красный цвет является выра-

жением жизненной силы, нервной и гуморальной деятельности, и поэтому он 

имеет значение желания. Красный – это стремление получать результаты, до-

биваться успеха. Это жадное желание иметь все то, что придает глубину бытию 

и полноту переживаниям. Это импульс, все формы жизненной энергии и силы, 

от сексуальной потенции до революционных преобразований. Ему соответству-

ет сенсорное ощущение жажды, его эмоциональное содержание – желание. 

Зеленый значим тогда, когда он не занимает 2-ю, 3-ю или 4-ю позицию. 

Поскольку в тесте, применительно к Эмили Дикинсон, он занимает 3 и 5 пози-

цию, мы его не рассматриваем. 

Хотя фиолетовый («ригр1е») цвет занимает по статистике не первое 

место в цветовой палитре Эмили Дикинсон, однако наиболее значимые обра-

зы написаны ею именно в данном цвете. По мнению Люшера, эмоционально 

зрелый человек с устойчивой психикой скорее отдает предпочтение одному 

из основных цветов, а не фиолетовому. Психически и эмоционально незре-

лый, с другой стороны, может предпочесть последний. Лица с гомосексуаль-

ными наклонностями склонны к предпочтению фиолетового цвета, возмож-

но, в связи с неустойчивостью, проявляющейся в слабой сексуальной диффе-

ренцированности. Предпочтение фиолетового среди детей говорит о том об-

стоятельстве, что для них мир все еще остается «волшебным местом». Эмо-

циональные страхи взрослых людей приводят их к тому, что они выстраива-

ют вокруг себя свой «сказочный мир», в котором пытаются спрятаться. На 

наш взгляд, это относится и к Эмили Дикинсон. Для нее характерно детское 

восприятие жизни, мир фантазий, стремление к любви, к радости, удоволь-

ствиям, неприятие равнодушия. Она отгораживается от внешнего мира и со-

здает свой мир, более светлый, яркий. 

Уход в мечту – это попытка обрести иллюзию гармонии и стабильности. 

Для  таких людей характерно желание всеми силами держаться за свою 

«инакость», обрекая себя на одиночество, непонятность, а порой прямую кон-
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фронтацию с окружающими. Всех их характеризует стремление утвердиться в 

том мире, который они сами для себя создают. 

 

Приложение № 2 

В данном исследовании мы опираемся на методику, основанную на соот-

ветствии визуальных художественных образов личностной направленности жи-

вописцев, считая, что живописный и словесный образ имеют одну природу. 

Проблема данного исследования: поиск вероятностных соответствий между, 

личностными конструктами субъекта живописного творчества и создаваемыми 

им визуальными художественными образами. Актуальность исследования 

определила необходимость изучения творчества в контексте целостности лич-

ности художника и его творений, которые образуют нерасторжимое эстетиче-

ское и психологическое единство. 

Используя классификацию Б. Мейлаха [91], мы пришли к выводу, что 

Эмили Дикинсон, являясь художником-романтиком, относится к субъективно-

экспрессивному типу художественного мышления. Б. Мейлах предлагает три 

типа художественного мышления, которые лежат в основе его классификации. 

1. Художественно-аналитический, предполагающий единство «идеи» 

и «образа», аналитического и конкретно-чувственных элементов творчества. 

Этот тип Б. Мейлах демонстрирует на примере реалистического искусства. 

2. Субъективно-экспрессивный, при котором чувственная и эмоциональ-

ная окраска изображения преобладает над относительно слабой аналитической 

тенденцией. Частным случаем такого типа могут служить, по мнению 

Б. Мейлаха, художники-романтики. 

3. Рационалистический характеризуется перевесом «идеи» над «образом» 

и свойственен классицизму. Итак, каждому типу личностной направленности 

живописца соответствует выбор направления творчества. В своей классифика-

ции Мейлах рассматривает реализм, классицизм и романтизм. 

Другой исследователь, М.Я. Разногорская, за основу берет творчество 

импрессионистов, абстракционистов, реалистов и сюрреалистов. По ее мнению: 



 

54 
 

«эмоциональной направленности соответствует направление импрессионизма, 

рациональной – абстракционизма, созерцательной – реализма, преобразова-

тельной – сюрреализма» [101]. В  монографии  мы говорим об импрессионист-

ских тенденциях в творчестве Дикинсон, следовательно, согласно классифика-

ции Разногорской, ее творчество относится к эмоциональной направленности. 

Тип образов – эмоциональные ощущения, образы всего волнующего, энергии 

(солнце, звезды, огонь, лучи света), конкретных впечатлений (пейзаж, явления 

природы, морская стихия, дождь, ветер). 

Творчество импрессионистов, с точки зрения Разногорской, ближе к пра-

вополушарному типу, так как выражает эмоциональные впечатления. Она же 

пишет об определенных представлениях семантического потенциала основных 

пространственных характеристик, выраженных в изображении визуально. Со-

гласно этим представлениям, вертикаль понимается как символ активности, 

действующего элемента, мужского начала. Горизонталь – символ земной по-

верхности, пассивности, женского начала. Квадрат – символ материального ми-

ра, соответствие четырем сторонам света, может трактоваться как стабиль-

ность. Все круглое исторически приписывалось солнцу, надежде и счастью, 

творческому началу, символизировало колесо, означающее вечное движение. 

В период античности бог солнца Аполлон традиционно считался покровителем 

искусств, поэтому исторически все круглое символизирует творческое начало. 

Если условно принимать творчество Дикинсон за живопись, для нее характер-

ны горизонтальные и круглые линии. 

В процессе психологического анализа визуальной продукции автор сде-

лал предположение о соотношении определенных художественных образов 

с определенными акцептуациями характера. На наш взгляд, для Дикинсон ха-

рактерно сочетание акцептуаций. Например, тревожная акцептуация, связанная 

с пугливостью, неуверенностью в себе, проявляется в наличии головных уборов 

– как некая защита от внешнего воздействия. Эмили Дикинсон не только делает 

акцент на головных уборах при описании внешности людей (для нее важен 

цвет, форма), но и используя прием олицетворения, одевает в шляпы явления 
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природы (например, горы Альпы: «whose bonnets» [13]). Гипертимная акцепту-

ация, которая предполагает жизнерадостность и оптимизм, выражается в нали-

чии образов цветов, спелых плодов. Возбудимая акцептуация находит свое за-

кономерное выражение в образах войны, смерти. В некоторых художественных 

образах это проявляется через изображение результатов агрессии – кладбищ, 

трупов, изуродованных людей. Дикинсон интересует физическая сторона смер-

ти (например, описание мертвого тела Фрезера Стернса). Возбудимая акцепту-

ация также проявляется у нее через изображение мертвого в пейзажах (зимнее 

время года, замерзшие цветы). Однако у Эмили Дикинсон нет ярко выраженной 

агрессии, ярости и гнева. В художественных образах экзальтированная акцеп-

туация проявляется прежде всего в образе входа (у Дикинсон это ворота, арка, 

дверь), который символически изображает переход одних эмоций в другие (у 

Дикинсон – переход в иную жизнь). Больше всего Дикинсон можно охаракте-

ризовать как эмотивный тип с альтруистическими высокими эмоциями. Они 

любят природу, людей, духовны и серьезны, гуманны по своей сути. Что каса-

ется чистого выражения эмотивности – оно включает изображение объектов во 

всей полноте их целостности, в расцвете – это люди и природа в различных со-

четаниях. Эмотивным типам соответствует красивый пейзаж. Они изображают 

все живое в расцвете. 
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