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Abstract. The relevance of the lifted problem is caused as the interest of 
a modern philological thought in a phenomenon of the writer emigrant, and 
attention in aspects of Dionysian attitudes of literary artists. In the article 
research search is directed to studying of A. Shiryaev’s interpretation of the 
tango phenomenon as the semiosis of passion and the epistem of Argentine 
culture. The open process represents at this stage the knowledge of the 
poetic heritage of the modern emigrant poet A. Shiryaev and requires close 
attention. The subject of analysis was the process of a mythologization by 
poetic consciousness of the poet emigrant of history of tragic death of the 
legendary performer of a tango Carlos Gardel. A. Shiryaev is creates the 
author’s version of the myth about an idol of Argentina. The novelty of the 
presented material is due to the lack of study of strategies for identifying the 
author’s consciousness of A. Shiryaev as an emigrant poet in the framework 
of the mastery of mythology and epistles of Latin American culture.  
The methodology of the study was the establishment of the poet’s author’s 
myth about the search for self-identification. The purpose of article is to 
reveal as in poem by A. Shiryaev «The Creole Thrush Sings Better and 
Better Every Day…» under construction as paraphrases of the glorified 
and tragic biography of Carlos Gardel. Reading of author’s connotations 
is presented to interpretations of an image of the female phantom – madam 
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Ivonne. The emphasized sexuality of Madame Ivonne is supplemented by 
the transformation of erotic codes into gastronomic codes. This subtext level 
is something like the author’s comment. In the Shiryaev poetic fantasy, the 
metaphor of cannibalism is realized almost literally as an opportunity to eat 
Madame Ivonne the «flesh» of the burned Gardel. This aspect highlights 
demonic connotations in heroin, emphasizing the theme of vampirism.  
The study made it possible to draw the following conclusions. Pronounced 
metaphorical potential of lyrics of A. Shiryaev is the evidence of proximity 
author’s consciousness of the poet emigrant of elements mysteriological 
Dionysian a discourse. The poetic myth by A. Shiryaev is characterized 
by proximity to Dionysian type of attitude and the transgressive nature of 
author’s consciousness of the poet emigrant.

1. Введение
Актуальность поставленной проблемы связана с интересом совре-

менного литературоведения к феномену писателей- и поэтов-эмигран-
тов, к своеобразию их самоидентификации и авторского мифа.

Изученность поэтического наследия современного поэта-эмигранта 
А. Ширяева представляет на данном этапе открытый процесс и требует 
пристального внимания. В предшествующих статьях автора данного 
исследования были осуществлены попытки прочтения ширяеского поэ-
тического текста. В частности было осмыслено «включение феномена 
танго и представлений о Карлосе Гарделе в авторский миф» [22, с. 279] 
А. Ширяева. Представлен анализ диалога поэта-эмигранта с Серебря-
ным веком в плане выявления аллюзивных пластов, которые «проявля-
ются в ширяевском поэтическом тексте на уровне неточных, но вполне 
узнаваемых и даже эмблематических цитат» [23, с. 178]. Предложена 
интерпретация процессов сакрализации и демонизации, показателями 
чего является тот факт, что «А. Ширяев создает не только миф о Гарделе 
как трагически гибнущем культурном герое, но поливалентно модели-
рует и женский образ-призрак…» [24, с. 117]. Новизна представленного 
материала обусловлена недостаточностью изученности стратегий иден-
тификации авторского сознания А. Ширяева как поэта-эмигранта в рам-
ках освоения мифологем и эпистем латиноамериканской культуры.

Цель – проанализировать танго как культурную эпистему и смыс-
ло-эмоциональный мифогенный комплекс в поэтическом тексте 
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А. Ширяева «Креольский дрозд поёт всё лучше с каждым днём…». 
Задачи: 1) проследить процесс мифологизации поэтическим созна-
нием поэта-эмигранта образа легендарного певца танго Карлоса Гар-
деля в контексте эпистемологических доминант латиноамериканского 
культурного универсума; 2) рассмотреть процесс конструирования 
образа-фантома мадам Ивонн как воплощение роковой женщины и 
анимы лирического субъекта; 3) осмыслить символику пожирания как 
знаковый смысловой пласт подтекста ширяевского стихотворения.

Методологические основы данного исследования обусловлены 
традициями изучения различных феноменов, прояснение культурной 
и семиотической специфики которых, было задано необходимостью 
дешифровки вех ширяевского лирического сюжета. К знаковым кодам 
и комплексам, определившим логику исследования, относятся пред-
ставления о латиноамериканском этосе (Ю. Гирин), культуре танго 
(Х. Л. Борхес, Ю. Гирин, П. Пичугин), феномене Карлоса Гарделя 
(Х. Кортасар), статегиях идентичности (С. Бурини), пограничности 
и переходности (Ю. Лотман, Т. Цивьян, Е. Фарыно, Х. Эйзенфелд), 
имидже роковой женщины (Р. Барт, Ж. Старобинский, О. Матич, 
К. Богданов), сакральности (С. Зенкин), демонологии (Е. Махов), 
дионисийском дискурсе (О. Ханзен-Лёве), метафоре каннибализма 
(З. Фрейд, Ж. Лапланш, Ж.- Б. Понталис, К. Леви-Стросс,) семио-
тике страстей (А. Ж. Греймас, Ж. Фонтаний), эротическом дискурсе 
(Д. Иоффе). Стратегии анализа в соответствии с вышеуказанными 
исследовательскими установками были направлены на изучение 
«аргентинского» лирического сюжета А. Ширяева с соответствующим 
семиозисом страстей, дискурсивных контекстов и идентификацион-
ных практик.

2. Стратегии идентификации русского поэта-эмигранта  
с миром Латинской Америки

Создание авторского мифа А. Ширяевым как поэтом-эмигрантом 
отличает тенденция обыгрывания разных моделей идентичности.

Стихотворение А. Ширяева «Креольский дрозд поёт всё лучше с 
каждым днём…» наиболее органично установке авторского мифа 
поэта на поиск самоидентификации. Данный поэтический текст 
посвящен легендарному аргентинскому певцу танго Карлосу Гарделю, 
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что, видимо, становится для русского поэта-эмигранта признанием 
личностного значения культурного универсума Латинской Америки.

Креольский дрозд поёт всё лучше с каждым днём.
Бессонница. Гардель. Говядина на льдине.
В пространстве между мной и колумбийским дном
проносится июнь, как ветер в Медельине.

Шипит огонь. Шипит сквозь зубы патефон.
Шнуруя у окна высокие ботинки,
я путаю узлы, когда мадам Ивонн,
качнув бедром, легко спускается с пластинки.

Она идёт. И я, невидимый холуй,
скольжу за ней, как тень от факела Гекубы.
Гардель. Он так похож на грубый поцелуй,
что, стоя у перил, она кусает губы.

Балкон и танго. Ночь. Потёртый переплёт,
в котором я – Харон, приблудная гримаса –
готовлю для него последний самолёт
и жарю для неё божественное мясо1. [28]

По наблюдению Ю. Гирина, «мир Латинской Америки являет 
собой совокупность множества этнических, культурных, цивилизаци-
онных и формационных типов», где путем ассимиляции «инокультур-
ные ценности претерпели и продолжают претерпевать такое переко-
дирование, что практически все «универсальные» категории культуры 
в новом контексте наполняются совершенно особыми смыслами, 
приобретают специфическую коннотацию» [5, с. 11–12]. А. Ширяев, 
попадая в Латиноамериканский мир, как русский поэт-эмигрант ока-
зывается в ситуации продолжения традиций и в то же время поиска 
новых смысловых горизонтов, адекватных для авторской идентифи-
кации. Примечателен факт, что при эмиграции А. Ширяева в Эквадор 
для поэта представляют интерес разные ибероамериканские страны 
и города. Достаточно вспомнить его книгу стихов «Январская река», 

1 Стихотворение опубликовано на сайте Андрея Ширяева 6 августа 2013 года, чуть больше 
двух месяцев до смерти поэта.
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своим названием отсылающая к топосу Рио-де-Жанейро, будучи 
переводом наименования легендарного бразильского города на рус-
ский язык. Не менее показателен ширяевский интерес к аргентини-
стике, соотносимый с феноменом танго, личностью Карлоса Гарделя 
и особой атмосферой Буэнос-Айреса – города эмигрантов и главного 
культурного центра Латинской Америки, прозванного Латиноамери-
канским Парижем. Выбор А. Ширяевым для самоидентификации буэ-
нос-айресских мифологических топосов и персоналий показателен 
проявлением органичной погруженности в мир смешения традиций, 
рас, культур. Такой ракурс позволяет А. Ширяеву ощутить себя вполне 
полноценным гражданином Латиноамериканского мира – эмигрант-
ского по своей природе, не утратив связи со своими корнями, русской 
культурой и поэтическим наследием, что акцентирует невозможность 
в ширяевском случае перехода на другой язык.

3. Танго как эпистема аргентинской культуры
Как поэт-эмигрант А. Ширяев подыскивает новый вид самоидентифи-

кации, который, помимо погруженности его сознания в универсум рус-
ской культуры, окажется подходящей моделью для самопознания и созда-
ния авторского мифа. Таким культурно-этническим модусом становится 
дискурс танго, представляющий, своего рода, аргентинскую эпистему.

Неравнодушие А. Ширяева к метатеме музыки вообще и интерес к 
феномену танго и к личности его легендарного исполнителя, помимо 
сильного семиотического потенциала, связанно и с биографической 
особенностью современного поэта: временной работой в консерва-
тории и его выступлениями в качестве барда. Внимание к музыкаль-
ности и музыкальной мифологии в лирике А. Ширяева может иметь 
еще одно объяснение. Своеобразие поэтического мышления автора 
сопрягает различные метафоры, мотивы, мифологемы и мерцающие 
образы в лирический сюжет, неожиданный и даже парадоксальный. 
Такая специфика поэтического мышления обнажает музыкальность 
мировосприятия автора. По утверждению Ю. Степанова, «поэ-
тика трагически ушедшего из жизни Андрея Ширяева максимально 
сложна и имеет <…> максимальный коэффициент тропонасыщенно-
сти» [19, с. 3]. Ярко выраженный метафорический потенциал лирики 
А. Ширяева является свидетельством близости авторскому сознанию 
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поэта-эмигранта элементов мистериально-дионисийского дискурса. 
По наблюдению О. Ханзен-Лёве, «дионисийство перешагивает огра-
ничения <…> реализует экстатические культы трансгрессии и регре-
сии» [26, с. 137], проявляющиеся в потенциальной тяге к синтетизму, 
неосинкретизму и гибридности. Дионисийский модус с соответствую-
щими доминантами экстаза и трансгрессивности во многом определил 
преемственность поэтического сознания А. Ширяева латиноамерикан-
ским эпистемам.

По мнению музыковеда П. А. Пичугина, «танго создало свой арсе-
нал тем, сюжетов, мотивов, персонажей, не выдуманных, а “срисован-
ных с натуры”. Танго выработало свои музыкальные и поэтические 
формы, свой стиль, язык, свою особую манеру выражения» [17, с. 9]. 
Несомненно, что доминантой сюжетов танго является своеобразная 
семиотика страстей, проявление эмоционального спектра кодируется 
мифологемами Буэнос-Айреса, духом столицы и портового города, 
в недрах которого смешаны, социальные классы, нации, культуры. 
Подобные трансгрессивность и пассионарность подразумевают потен-
циальную карнавальность и дионисийский дух, воплощенные в арген-
тинском танго.

Ю. Гирин отмечает, что уже «к 1920-м годам аргентинское нацио-
нальное сознание обретает себя в такой форме праздничного ритуала, 
как танго с его ощутимо теллурической доминантой, которое навсегда 
сделалось эмблемой целой нации» [5, с. 69]. Торжество земной стихии 
и телесности, акцентированные Ю. Гириным, своего рода восприятие 
жизни как пира, находит в феномене танго слияние с трагичностью 
бытия, идеей рока и подчиненности человека страстям.

В данной связи вспоминается эссе Х. Л. Борхеса «История танго», 
где осмысляется природа танго через показатели любовной дуэли и 
веры «в бой как праздник» [3, с. 115]. С точки зрения Х. Л. Борхеса, 
«предназначение танго <курсив – С. Ф.>: внушить аргентинцам веру 
в их былую отвагу, в то, что однажды они нашли в себе силы не укло-
ниться от требований доблести и чести» [3, с. 115].

Мысль Х. Л. Борхеса, окончательно вписывает культуру танго в 
парадигму страстей. Согластно убеждению аргентинского писателя, 
«музыка – это воля, страсть во всей их полноте. И старое танго – 
по образу и подобию музыки – напрямую передает эту радость боя...» 
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[3, с. 116]. Так аргентинское воспевание любовных страстей и поно-
жовщины, весьма близкое к эстетике городского романса и традиции 
портовых песен, преображается не просто в пассионарную, но и геро-
ическую составляющую аргентинского духа.

Вопреки предпочтению Х. Л. Борхесом танго-мелодии, несомненно, 
для Аргентины танго как феномен национально-культурной идентич-
ности – это, прежде всего, песни К. Гарделя. По мнению С. Бурини, 
«потребность в идентичности, рожденная социальными сдвигами в 
современном мире, приводит к тому, что фокусом современных интел-
лектуальных и научных дискуссий становится связь между памятью и 
идентичностью (индивидуальной и коллективной), между памятью и 
историей» [4, с. 71]. Согласно поэтической логике А. Ширяева, танго 
привлекательно как экспликация и личностных страстей, и феномен 
непосредственно связанный с жизнью легендарного исполнителя Кар-
лоса Гарделя, давно в ибероамериканском восприятии превративше-
гося в миф.

Для верного понимания той степени любви и почитания личности 
«Креольского дрозда» аргентинским миром, достаточно вспомнить 
слова из эссе Х. Кортасара «Гардель»: «Когда Гардель поет танго, стиль 
его пения – это истинно народный стиль, вот почему аргентинцы сде-
лали его своим кумиром. <…> В его голосе этакого бесшабашного пор-
теньо, как в звучащем зеркале, отражается Аргентина, которая посте-
пенно уходит из нашей памяти» [9, с. 61]. Как видно из приведенного 
фрагмента, для Аргентины К. Гардель не только легендарная личность, 
но и воплощение в реально существовавшем человеке национального 
архетипа. Аргентинский миф о Гарделе представляется утверждением 
величия Буэнос-Айреса, не раз воспетого портеньо – поющим танго, 
чья судьба и творчество обладают столь сильным мифогенным потен-
циалом. При этом Гардель становится своего рода знаком культурной 
идентификации, формирующей представления о доминантах не только 
аргентинской, но и общей латиноамериканской ментальности.

4. «Семиотика страстей» в рамках  
лирического сюжета А. Ширяева

В анализируемом поэтическом тексте смысловые пласты наклады-
ваются на интерпретацию фактов биографии Карлоса Гарделя в соот-
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ветствии с ширяевским мифом. Стихотворение начинается с прямой 
цитации аргентинской поговорки о креольском дрозде, подразумеваю-
щей пение Гарделем танго: «El Zorzal canta cada día mejor». Дальше 
упоминается Мадам Ивонн – героиня одноименной песни кумира 
Аргентины, запись которой в 1933 году, стала последней записью пла-
стинки, сделанной в Буэнос-Айресе перед гастролями, после которых 
вернуться в город своей славы, ставший его истиной родиной, певцу 
было не суждено. Третьим опорным пунктом лирического сюжета ста-
новится гибель К. Гарделя в 1935 году в Медельине в авиакатастрофе 
из-за столкновения двух самолетов.

Песни-танго К. Гарделя воспринимаются аргентинским миром как 
самобытный вид «musica humana» – «музыки души». Представляя 
полифоническое единство из мелодии-танго, стихов и голоса Гарделя, 
эти музыкальные тексты становятся для эмоционально сопричастного 
слушателя вариантом диалога с культурной идентичностью, семиос-
ферой страстей, исповедальным дискурсом. По слову А. Е. Махова 
«“музыка души” входила в словесное произведение <…> не извне, 
а изнутри, как его самая интимная тема или как принцип вырази-
тельности, действующий из самых потаенных глубин произведения» 
[14, с. 27]. Танго с упомянутой пластинки активизирует сферы интим-
ности, пассионарности и самопознания. Образ поющего креольского 
дрозда, вступая в смысловой диалог с темой метаморфоз, позволяет 
обыгрывать амбивалентную символику этой птицы и тему божествен-
ного пения. Лирический герой ширяевского стихотворения, во время 
бессонницы, слушая исполнение К. Гарделем «Madame Ivonne», 
погружается в онерическое пространство, порождающее визию мифо-
логического проживания полета и гибели К. Гарделя.

Согласно замечанию Х. Кортасара, «покрутить ручку граммофона, 
наставить иглу, похоже, это – непременное ритуальное действо, перед 
тем как услышать Гарделя» [9, с. 60]. Так в стихотворении А. Ширяева 
«звучащий патефон» возрождает погибшего в Медельине К. Гарделя. 
При этом по наблюдению Ю. Лотмана, «противопоставление “дома 
живых” и “антидома псевдоживых” осуществляется <…> с помощью 
целого набора устойчивых признаков, в частности освещения и звуко-
вых характеристик. Так, например, из антидома слышатся звуки пате-
фона» [12, с. 317]. В ширяевской поэтической интерпретации звуки 
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пластинки, благодаря поэтической фантазии, позволяют материали-
зоваться фантому мадам Ивонн и предстать вполне реальной и пол-
нокровной женщиной, способной пробуждать сексуальное влечение  
(«я путаю узлы, когда мадам Ивонн, / качнув бедром, легко спуска-
ется с пластинки»). Эксплицируемые страсти сюжета песни-танго, ее 
ритма и звучания в рамках поэтического текста А. Ширяева переклю-
чаются на уровень семиотизации страстей мифологизирумых персо-
нажей лирического дискурса.

Ширяевское стихотворение строится как своего рода парафраз 
культуры танго с опорой на доминантные мифологемы о культурном 
герое, с подчеркнутой страстностью лирического переживания. Про-
цессы семиотизации страстей и поиска собственной идентичности 
соотвествуют моделируемому современным поэтом авторскому мифу 
о танго и гибели Карлоса Гарделя. С точки зрения авторов «Семио-
тики страстей», «во-первых, каковы бы ни были позиции партнеров, 
модальное устройство, характеризующее страсть <…> это вневре-
менная константа, управляющая всем страстным взаимодействием. 
Во-вторых, варьирование позиций подчиняется строгим правилам и 
может превратиться в рассказ» [6, с. 309]. В ширяевском поэтическом 
дискурсе такой константой становится пассионарный характер танго, 
а «рассказом» – развитие лирического сюжета. Лирический сюжет 
А. Ширяева показателен тем, что текст посвящен Гарделю и в то же 
время певец танго оказывается поэтическим объектом в противопо-
ложность лирическому субъекту («я»), отождествляющемуся с лич-
ностью русского поэта-эмигранта. В качестве героини в ширяевский 
поэтический текст вводится образ мадам Ивонн, предстающей в ипо-
стасях: фантома – возлюбленной – судьбы – демоницы – божества.

5. Поэтизация образа femme fatale  
как анимы лирического субъекта

Мифогенная сущность мадам Ивонн обусловлена ее фантомной 
реализацией как персонажа одноименного танго, записанного К. Гар-
делем накануне гибели, и как героини стихотворения русского поэта- 
эмигранта. Подобная призрачность придает в поэтической фантазии 
А. Ширяева героине статус демоничности, тотемности, даже языче-
ской божественности. Р. Барт, осмысляя феномен лица Греты Гарбо, 
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отражающего образ роковой женщины своей эпохи, определил его как 
лицо-маску, воплощающее архетип, идею. Согласно мысли выдающе-
гося французского семиолога такое лицо «связано с <…> царством 
куртуазной любви, где живая плоть порождает мистические чувства 
погибели» [1, с. 133]. По мнению Р. Барта – это с семиотической точки 
зрения «лицо тотема с растительно-темными глазами» [1, с. 133], сво-
еобразное переходное явление, когда «священный ужас сменяется оча-
рованием» [1, с. 134–135]. Концентрацией подобных чувств и страстей 
становится в ширяевской интерпретации мадам Ивонн, существу-
ющая лишь благодаря голосу Карлоса Гарделя. В то же время факт 
грамзаписи и прослушивание пластинки лирическим героем оживляет 
воспоминания о великом певце танго. Страстное влечение к фантом-
ной героине, обретающей телесность («качнув бедром»), придает ощу-
щение подлинности лирическому переживанию, отражающему автор-
ский миф поэта-эмигранта.

Тема страсти решается в ширяевской интерпретации разнопланово. 
Интенсивность и экспрессия чувства материализует призраков: погиб-
шего Гарделя, мадам Ивонн. Возникает фантазия об эротическом вле-
чении: мадам Ивонн к Гарделю, лирического героя к ней. Третий пласт 
составляет тема желания поедания, соотносимая с женским образом 
(«кусает губы»). Лирическому герою отводится роль быть инструмен-
том судьбы в приготовлении жертвоприношения.

Ожившая мадам Ивонн благодаря игровой стратегии А. Ширяева 
из героини песни Гарделя превращается в его вполне реальную воз-
любленную – этакую femme fatale и даже своего рода «вдову» арген-
тинского кумира. Эту позицию можно охарактеризовать формулой, 
предложенной О. Матич для описания декадансного искусства, но 
вполне соответствующей и ширяевскому лирическому сюжету. По 
слову О. Матич, «обнаруживается одержимость мифологическим 
прошлым, стилизованным в виде сцены, часто помещенной в экзо-
тическое пространство, в котором femme fatale разыгрывает свое 
кастрационное эротическое влечение» [13, с. 99]. Упоминание одного 
из понятий психоанализа – комплекса кастрации, подчеркивает доми-
нантность женской роли, интенсивность ее эротического потенциала, 
формирующего имидж и модель поведения роковой женщины, несу-
щей разрушение. Такому мифологизированному типу женственности 
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оказывается, априорно присуща демоничность и призрачность, ведь 
«эротизированный женский образ декаданса, созданный художником, 
символизирует жизнь и смерть одновременно» [13, с. 99]. В ширя-
евской версии женский фантом предстает воплощением влекущей, 
гибельной сексуальности. Лирический герой подчиняется роковым 
чарам мадам Ивонн. Но в противоположность подчеркнутой муже-
ственности Гарделя («Гардель. Он так похож на грубый поцелуй»), с 
лирическим «я» – альтер эго автора, соотносится некая мазохистски 
маркированная позиция любящего: «я, невидимый холуй», «скольжу за 
ней, как тень», «приблудная гримаса», «и жарю для неё божествен-
ное мясо». А. Ширяев подчеркивает свою позицию постороннего, 
обыгрывая дистанцирующую роль автора текста. При этом субъект, 
продуцируя поэтический дискурс, сам становится героем и движущей 
силой развертываемого лирического сюжета.

Фантом – мадам Ивонн, фантазийно воплощает сексуальность и 
предчувствие эротического переживания. Желая Гарделя, опьянен-
ная музыкой танго, «она кусает губы», что выдает интенсивность 
ее влечения, эротические стремления – даже симуляцию поцелуя, 
предвкушение поглощения. По мысли Ж. Старобинского, «женщи-
на-разрушительница <…> соединяет в себе оба аспекта той первер-
сивной роли, которую воображение зрителя склонно проецировать 
на актрису, – активный и пассивный» [18¸ c. 529]. Соотношение под-
черкнутой и даже театрализированной эротичности мадам Ивонн, 
при фантазмном характере ее ипостаси, позволяет выявить в этом 
женском образе не только демонические коннотации, но и обратить 
внимание на символический потенциал чувственного начала, олице-
творяемого героиней.

В данном плане показательна идея Д. Иоффе, что «символистский 
эрос имел самое непосредственное отношение к феномену жизнет-
ворчества» [8, с. 255]. Для А. Ширяева – поэта, по времени принад-
лежащего скорее постмодернистской и метамодернистской эпохам, 
но при этом укорененного в эстетические поиски Серебряного века, 
привлекательно модифицировать символистский феномен жизнетвор-
чества, вмонтировав его в свое поэтическое сознание как опыт позна-
ния себя в мире. Так «…чувственное начало активизирует <…> для 
авторского сознания широкое смысловое поле с высокой степенью 
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мифогенности» [22, с. 282]. Неожиданный акцент на образе мадам 
Ивонн, позволяет А. Ширяеву создать авторскую версию мифа о Гар-
деле, подчеркнув трагический и даже гибельный характер, воплощен-
ный в героине-фантоме. В лирическом сюжете современного поэта 
представлена символическая перспектива призрачной, но роковой 
чувственности, что позволяет обыгрывать демонические, но, в то же 
время, идеализированные черты женского образа. Чары мадам Ивонн 
предстают метафорой трагической судьбы Гарделя, а на более глубин-
ном уровне и авторского «я».

Статус языческого божества, с которым соотносится в поэтической 
фантазии А. Ширяева мадам Ивонн, акцентирует не только ее амби-
валентность как анимы, не менее важна и авторская фиксация транс-
грессивности. По наблюдению американской исследовательницы 
Х. Эйзенфелд, именно богиня подземного мира, такая как греческая 
Персефона, «способствует соприкосновению экзистенциалов жизни и 
смерти, своим присутствием разрушая границу между мирами чело-
веческого и божественный опыта» [29, с. 15]. Трангрессивный кон-
текст, соотносимый с женский образом в стихотворении, акцентирует 
мотивы перехода: между жизнью и смертью, реальностью и фанта-
зией, образом Гарделя и лирическим героем – ширяевским альтер эго, 
наконец, между культурным наследием прежней родины А. Ширяева 
и мифологемами Латиноамериканского мира.

В поэтической фантазии А. Ширяева мадам Ивонн своей фантом-
ностью уподобляется Лилит, предстающей суккубом-обольстительни-
цей, воплощением роковой женственности и в то же время призраком. 
Сближает с Лилит и особенности наименования героини – «мадам 
Ивонн», ассоциативно созвучное с одним из имен демоницы – «Фрау 
Венера», встречающимся в немецко-еврейском фольклоре. Тема пое-
дания также активизирует в женском образе демоническое начало. 
В словаре демонологии под редакцией А. Е. Махова, представлена 
традиция согласно которой демон-суккуб Лилит сближается с Ламией. 
Более того, ламии «подстрекают молодых людей вступать с ними в 
телесное общение, после чего юноши истощают силы в распутстве, 
они сжирают их» [15, с. 231]. Так мадам Ивонн, возникшая благадаря 
песне Гарделя, подобно Лилит, обольщая лирического героя, готова 
поглотить его, как и своего создателя – легендарного певца танго.
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В ширяевской поэтической фантазии мадам Ивонн, как подобает 
аниме согласно юнгианской концепции, обладает двойственной при-
родой. Позитивная, сакрализированная ипостась наделяется возвы-
шенной природой, воплощающей стремление к свету и одухотворен-
ности. Другой стороной архитипической женской амбивалентности 
представляется темное, разрушительное, хтоническое начало. Подоб-
ное соотношение, согласно К. Богданову, показательно для случая 
Сфинги, загадывающей загадку Эдипу и пожирающей тех, кто не смог 
дать ответ. Так Сфинга символически эксплицирует «инаковость при-
родной стихии» [2, с. 237] в человеческом «я». По мнению исследо-
вателя, «загадочность монструозного уравнивается в данном случае с 
загадочностью конституирующего себя человеческого “я”, не способ-
ного избавиться от субъектьивно-инакового в себе» [2, с. 237]. Статус 
анимы лирического героя придает философский аспект демониче-
скому ореолу мадам Ивонн. Мадам Иванн предстает аналогом музы и 
спутницы лирического «я», унаследованной им от легендарного Гар-
деля и тем самым вносящей в его жизнь не только вдохновение, но 
и гибельный характер. Имплицитно акцентируя в женском персонаже 
черты ламии, А. Ширяев обыгрывает несколько принципиально важ-
ных тем. Вполне античная тема рока, нависшего над поэтом, предстает 
не только в качестве метафоры, но и находит соответствия непосред-
ственно в трагической тональности ширяевской биографии. Не менее 
значимо и представление о неоднозначности своего человеческого 
«я», не лишенного парадоксальности и теневых сторон, которые под-
черкивает образ возлюбленной-ламии как женского воплощения аль-
тер эго героя.

А. Ширяев поливалентно моделирует женский образ-призрак, 
так что мадам Ивонн возможно воспринимать и как демоницу, и как 
воплощение влюбленности и непосредственности. Героиня оказыва-
ется сама зачарованной, а ее жизненный цикл совпадает с вращением 
диска пластинки с записью голоса Гарделя.

6. Символические контексты метафоры пожирания
Тема огня объединяет различные смысловые пласты лирического 

сюжета А. Ширяева, эмблематически маркируя коды страсти, при-
готовления, а с мифологической точки зрения – культуры. Огонь в 



33

Chapter «Philological sciences»

контексте представлений о танго становится и его символической 
заменой: «Шипит огонь. Шипит сквозь зубы патефон». Метафора, 
описывающая звучание пластинки, показательна тем, что акцентирует 
образ зубов, который получает лейтмотивное решение в ходе разви-
тия ширяевского лирического сюжета: «что, стоя у перил, она кусает 
губы», «и жарю для неё божественное мясо». Смысловые пласты, 
соотносимые со значениями, связанными с понятием зубов, позволяют 
эксплицировать тему сексуального желания, при этом модифицируя в 
представление о плотоядности.

По наблюдениям К. Леви-Стросса существует «введенная мифом 
инверсия эротической связи <…> объектом ее являются либо мед, 
либо мясо» [11, с. 139]. Более того, французский антрополог приво-
дит различные варианты мифа индейцев, где муж жарит мясо убитого 
любовника и заставляет жену его съесть. Такой возможный каниба-
лический подтекст («и жарю для неё божественное мясо») в ширя-
евском стихотворении может прочитываться как своеобразная фило-
софская метафора страсти-поглощения. Не менее показательна мысль 
К. Леви-Стросса, что «растительная гниль относится к природе, при-
готовленное мясо – к культуре» [11, с. 152]. Тема жаренного на огне 
мяса манифестирует утверждение культурного универсума, который 
для Аргентины, а шире для всего латиноамериканского мира, симво-
лизирует в определенной степени Гардель.

Подчеркнутая сексуальность мадам Ивонн дополняется трансфор-
мацией эротических кодов в коды гастрономические. С точки зрения 
психоанализа поглощение представляется процессом, «посредством 
которого субъект в своих фантазиях», съедая объект, «сохраняет его 
в себе. <…> Это телесный прообраз интроекции и самоотождествле-
ния» [10, с. 164]. Фантазийно-канибалистский контекст ширяевского 
стихотворения можно декодировать согласно стратегиям психоанали-
тического дискурса в виде воображаемых аспектов, проявляющихся 
как «любовь, разрушение, сохранение в Я, присвоение качеств объ-
екта» [10, с. 190]. А. Ширяев моделирует ситуацию, в которой лири-
ческое «я» уподобляется Гарделю в его мифологизированном и мифо-
генном статусе.

З. Фрейд в работе «Тотем и табу» отмечает, что «вбирая в себя 
части тела какого-нибудь лица посредством акта пожирания, усваи-
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вают себе также и свойства, которые имелись у этого лица» [25, с. 78]. 
Аллюзия поедания плоти сгоревшего Гарделя обыгрывает вампириче-
ское амплуа женского персонажа и тему преображения: смена ролей и 
обретение телесности призраком.

В ширяевской поэтической фантазии метафора людоедства реа-
лизуется практически буквально как возможность поедания мадам 
Ивонн «плоти» сгоревшего Гарделя («И жарю для нее божественное 
мясо»). Такой аспект высвечивает в героине демонические коннота-
ции, акцентируя тему вампиризма. В то же время «вдовство» геро-
ини символически реализует ее желание воссоединения с Гарделем, 
аналогично страсти лирического героя к роковой женщине-фантому. 
По мнению Т. Михайловой и М. Одесского, «стремление обрести 
возлюбленную описывается посредством проекции как ее собствен-
ное желание воссоединиться с героем. Подвидом сюжета о жене из 
Иного мира может быть назван фольклорный мотив о расколдовыва-
нии девушки, временно (или от рождения) попавшей во власть сил 
тьмы» [16, с. 135]. Аналогичная ситуация, обыгрываемая в подтексте 
лирического сюжета А. Ширяева, позволяет интерпретировать стрем-
ление лирического героя униженно служить мадам Ивонн и необхо-
димость переживать трагическую гибель Гарделя, даже чувствовать 
себя ее соучастником («готовлю для него последний самолет»), как 
потенциальную возможность расколдовывания аргентинской версии 
Незнакомки.

Трагическая гибель Гарделя, разбившегося на самолете в Меде-
льине, в конце стихотворения предстает преддверием поедания певца 
мадам Ивонн, видимо, волей автора предстающей неким божеством, 
алчущим жертвоприношений («и жарю для неё божественное мясо»). 
По утверждению В. Топорова, еда «в мифах связана со всеми тремя эле-
ментами комплекса смерть – плодородие – жизнь и жертвоприноше-
нием, в котором мистерия смерти, гибели путём расчленения, разъятия 
частей, размельчения должна вызвать состояние плодоносящего изоби-
лия…» [20, с. 427]. Так гибель кумира Латинской Америки осмысляется 
в лирическом сюжете А. Ширяева как сакральный акт сожжения героя 
на огне. При этом в решении А. Ширяева канибалические аллюзии цен-
трируются стремлением навсегда неразделимо соединиться с объектом 
неистовой любви всего латиноамериканского мира.
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Показательно, что в ширяевском «стихотворении, посвященном 
К. Гарделю, явно просматриваются интертекстуальные переклички» 
[23, с. 178] с поэтической культурой Серебряного века. Одной из таких 
наиболее очевидных аллюзий является отсылка к знаменитому сти-
хотворению О. Мандельштама. Реминисценции мандельштамовского 
стихотворения «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» в поэтическом 
дискурсе А. Ширяева проявляются как трансформации темы журав-
линого клина в полет Гарделя в Медельин, Елены Троянской в образ 
роковой и притягательной мадам Ивонн, мотива шума моря и грохота 
в аллюзию авиакатастрофы, в которой гибнет Гардель. А. Ширяев не 
только использует искаженную цитату-заглавие мандельштамовского 
стихотворения, но и переосмысляет ряд его мотивов, моделируя, таким 
образом, подтекстовый пласт своего лирического сюжета. Общая для 
обоих поэтических текстов тема бессонницы, но в ширяевском вари-
анте вместо Гомера фигурирует Гардель. Такая переориентировка не 
случайна и означает установку на разнонаправленный диалог, признак 
дионисийского дискурса. При этом замена Гомера Гарделям знаменует 
необходимую А. Ширяеву смену ориентиров для авторского сознания, 
особенно в процессе идентификации.

7. Метаморфозы как мифологизированные  
стратегии идентификации

Упоминанием звучания патефона с играющей на нем пластинкой 
активизируется тема метаморфоз, решаемая А. Ширяевым вполне в 
дионисийском ключе. По замечанию Е. Фарино, «... озвучение – <…> 
одно из многих проявлений <…> овнешнения» [21, с. 280] потаенных 
чувств, воскрешая «древнейшие представления о звучащем бытии 
всего сущего» [21, с. 319]. Воспоминание о кумире Аргентины и его 
судьбе, вызванное звуками танго «Madame Ivonne», мифологически 
возрождает бытие певца в преддверии грядущей гибели. Так из при-
зрака Гардель, благодаря грезам лирического героя, превращается в 
мифологическую жертву, обретая божественность. Метаморфозы, 
причем мгновенные, связываются с постоянным изменением ста-
туса не только Гарделя, но также мадам Ивонн и лирического героя 
(«невидимый холуй», «тень от факела Гекубы», «Харон, приблудная 
гримаса»).
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Вышеописанные трансформации на уровне подтекста способ-
ствуют смысловым приращениям и развитию лирического сюжета. 
Центром, активизирующим процесс метаморфоз в поэтическом 
тексте поэта-эмигранта становится образ дрозда из аргентинской 
поговорки (El Zorzal canta cada día mejor), подразумевающей испол-
нение танго К. Гарделем. С точки зрения Т. Цивьян, именно птица, 
наделенная способностью летать и петь, в мифологической картине 
мира, осуществляет связь между посюсторонним и потусторонним 
мирами. Т. Цивьян отмечает, что помимо отождествления с полетом 
души, оставившей тело, эти «два признака – крылья / полет и голос / 
речь – и являются определяющими в “назначении” птицы связным 
между верхним и нижним мирами» [27, с. 273]. Так образ дрозда 
(«Креольский дрозд поёт всё лучше с каждым днём») объединяет 
смысловой ряд стихотворения, важный для моделирования автор-
ским сознанием А. Ширяева мифологического потенциала лири-
ческого сюжета. Этот аспект поэтической наррации, дополняемый 
паратекстульными ассоциациями, схематически можно представить 
следующим образом: птица – пение – полет – икарийский комплекс – 
божественность / демоничность (в зависимости от цвета оперения) – 
еда (пирог с дроздами).

Метаморфоза превращения Гарделя в дрозда, ассоциативное 
соотнесение с закланием тельца, акт жертвоприношения – жареное 
«божественное мясо», завершается обретением возрождения и бес-
смертия. Гардель в мифологическом смысле предстает жертвой, что 
запускает механизм сакрализации. С точки зрения С. Зенкина, обре-
тение сакральности соответствует двум этапам прохождения ритуала: 
жертвоприношение, сменяющееся обретением божественности, в 
семиотическом плане предстает как «сложная игра подмен и “неузна-
ваемых” ритуально-мифологических превращений» [7, с. 229]. Статус 
жертвы активизирует в ширяевском поэтическом тексте дионисийский 
комплекс и соответствующие потенциалы трагичности, трансгрессив-
ности, метафоричности. Народная любовь к Гарделю в сердцах слу-
шателей на мифологическом уровне реализуется причащением его 
плотью – в подтексте записанными им при жизни танго.

Обыгрывая события гибели «Креольского дрозда» как заклю-
чительный этап метаморфозы, лирический герой вынужден сле-
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довать за логикой трагических событий и не в силах что-либо в их 
ходе изменить. Перформативность поэтического слова вызывает из 
небытия призрак мадам Ивонн, превращает ее в живую женщину, а 
после – в божество. Гардель становится знаком близости латиноаме-
риканской эпистемы для эмигрировавшего в Эквадор русского поэта, 
также переживающего процесс превращения в плане стратегий иден-
тификации.

8. Результаты исследования
Поэтическая фантазия А. Ширяева о Гарделе не только интер-

претирует аргентинские мифологемы, но и становится значимым 
дополнением авторского мифа поэта. Доминантами игровой иден-
тификации поэта-эмигранта выступают дискурс танго, эротизация 
образа изначально фантомной героини, а главное, поэтическое 
«оплакивание» гибнущего легендарного певца – культурного героя 
Аргентины.

9. Выводы
Эпистемы аргентинской культуры, включая общие ментальные 

тенденции латиноамериканского этоса, вступают в диалог со сти-
хотворением А. Ширяева о Гарделе, формируя подтекстовый уро-
вень, который в то же время становятся чем-то вроде авторского 
комментария-подстрочника. Трансгрессивный потенциал образной 
системы поэтической фантазии русского поэта о Гарделе можно 
объяснить рядом факторов. С одной стороны близостью диони-
сийскому типу мироощущения, дающего установку на полифонич-
ность и музыкальность. С другой – потенциальной пограничностью 
авторского сознания поэта-эмигранта. Ширяевский поэтический 
миф определяет нахождение как непосредственно авторского, так 
и лирического «я» на пересечении культуры русской, европейской 
и латиноамериканской с характерным набором различных мифоло-
гем, образов, интертекстов. Поиск А. Ширяевым в аргентинском 
эпистемологическом наследии путей для новой самоидентифика-
ции, органичных дионисийскому дискурсу, направлен на одновре-
менное принятие нового и утверждение своей укорененности в тра-
диции русской литературы.
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