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Образ холма -  один из самы х доминантных в творчестве И. Бродского. Соединяя в некий 
сплав, в единое целое пространственно-временные характеристики, этот образ становится устойчи
вой пространственно-временной моделью  -  хронотопом. Ц ель данного исследования -  рассмотреть 
особенности функционирования этого образа в цикле стихов «Вид с холма» (1990-1993 гг.).

Цикл состоит из 14 различны х стихотворений, объединенны х тем ой памяти. Заглавное сти
хотворение цикла «В ид с холм а» представляет собой своеобразное погруж ение в пространство 
памяти. О браз холм а неслучайно становится одним из центральны х пространственно-временны х 
образов данного цикла. Э тот образ, появляясь ещ е в ранних стихах (см.: «Х олмы»: «...Присно, 
вчера и ныне//По склону движемся мы.//Смерть -  это только равнины//Жизнъ — холмы, холмы»-, 
«Ты поскачеш ь во м р а к е ...»  и др.), изначально имеет особую  полисем антическую  наполненность 
и наделяется особой ф ункцией «метафизического каталога», в котором  сам ы е разнородны е пред
меты собраны  в едины й сгусток (по верному зам ечанию  М .С . П авлова). О браз холм а подобно 
образу мирового древа сим волически  объединяет в себе три  пласта пространства («низ», «сере
дина», «верх») и три  пласта времени («прош лое», «настоящ ее», «будущ ее»). Вся дальнейш ая 
жизнь этого знакового для поэтики Бродского образа — это различны е варианты реализации его 
сложнейш ей сем антической  парадигмы . У словно мож но наметить сим волическую  линию  этого 
процесса: от  стихотворения «Х олмы » («Чем выше на них восходишь,//Тем больше их видишь вда
ли.») -  через «итоговое» по звучанию  «Я входил вместо дикого зверя в к л етк у ...»  («С высоты 
.чедникая озирал полмира...») -  к циклу стихов «Вид с холма».

В згляд с холм а -  это  взгляд, брош енны й на время. П о Б родском у, человек ж ив лиш ь до 
тех  пор, пока находится на верш ине холм а, или спускаться по одном у из его склонов, когда он 
оказы вается внизу холм а, т .е. на равнине, его неизбеж но ож и дает только  одно собы тие -  
смерть. Х ронотопический  образ холм а, являясь своеобразны м  силовы м  полем цикла, соединяет 
в единое целое все п ространственно-врем енны е образы . С реди  них наиболее частотны  сле
дую щ ие:

1) О браз границы  или пограничной ситуации. Э то некая точка, соединяю щ ая пространст
во и время (н-р: потём ки, как граница дня и ночи; или настоящ ее, как  граница м еж ду прош лым 
и будущ им ). Г раница из сугубо пространственной становится и врем енной  характеристикой . 
Почти всегда время у  Б родского  «наделяется» таким и  п ространственны м и характеристикам и, 
как «статика», «зам кнутость» , «ограниченность», «наполняем ость вещ ам и» и др.. В ремя изме
няет, искаж ает, уродует  и, в конце концов, убивает пространство, вы тесняет его, постепенно 
преобразуя в чистое время, которое статично.

2) О браз круга и связанны е с ним образы  вечного движ ения, вечного возвращ ения, кру
говорота, петляния, в которы х Б родский устойчиво расставляет пространственно-врем енны е 
акценты , свойственны е его  худож ественном у миру: «...За два//года, прожитых здесь, вчера 
превратилось в завтра.//Иплощадь, как грампластинка, дает круги//от иглы обелиска...».

3) С воеобразны й  «нулевой  хронотоп», реализация которого  п роисходит у Бродского, во- 
первы х, при пом ощ и слов с явной нулевой  сем антикой  (н-р: нету, никого, нигде, ничто) и, во- 
вторых, за счет слов с сем антикой  пустоты , холода, оледенения (н-р: «в каждом доме сущест
вует система отсутствия», «пространство никогда не отказывается от своей необитаемо
сти», «домашний адрес небытия»).

Таким образом , в цикле «В ид с холма» И. Б родский вы страи вает слож ную  парадигму 
пространственно-врем енны х отнош ений, которы е н апом инаю т своего  рода игру, где время мо
ж ет наследовать все присущ ие пространству характеристики  и наоборот.
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