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Аннотация. Анализируется идиостиль испанского поэта-эмигранта Луи-
са Сернуды (Luis Cernuda, 1902–1963), в условиях взаимодействия с новыми
для него культурными системами. Рассматривается развитие его творческого
пути, а также выявляются общие взаимосвязи языковой ситуации эмиграции
с трансформацией идиостиля поэта. На основе проанализированных произ-
ведений и их средств выразительности выявлены элементы идиостиля Луиса
Сернуды, позволившие ему создать не поддающийся радикальной трансфор-
мации языковой образ.
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Введение

Поэзия Луиса Сернуды (Luis Cernuda; 1902 – 1963), одного из основ-
ных поэтов Поколения 27-го года, покинувших Испанию по политическим 
мотивам в годы Гражданской войны (1936 – 1939), представлена в работах 
различных исследователей, начиная с его современников и по настоящее 
время [Coleman, 1964, Valender, 1984, Дубин, 1999, Montero, 2020]. 

Тем не менее ранее не было предпринято попытки последователь-
ного исследования взаимодействия поэтики Луиса Сернуды с измене-
нием языковой ситуации в вынужденной эмиграции, чем и обусловлена 
актуальность данной работы.

Основным объектом для описания данного взаимодействия явля-
ется идиостиль, понимаемый нами как идиолект, отраженный в поэти-
ческом тексте. Данное определение представляется нам необходимым 
в связи с существованием различных трактовок терминов «идиолект» 
и «идиостиль» отечественными учеными [Григорьев, 1983; Фатеева, 
1995]. В то же время необходимо отметить соотношение идиолекта 
и идиостиля как узкое и широкое понимание индивидуальной составля-
ющей авторской языковой системы соответственно.

В связи большим количеством работ, посвященных творчеству 
Луиса Сернуды, на сегодняшний день существует несколько подходов 
к рассмотрению этапов его творческого пути. Сам поэт представляет их 
хронологически в сборнике произведений «Realidad y deseo» («Реаль-
ность и желание»). Данный сборник впервые был опубликован в 1936 г., 
а затем переиздавался, дополняясь новыми произведениями.

Цель данной работы – представить развитие творческого пути Луи-
са Сернуды с помощью трансформации его идиостиля в условиях взаи-
модействия с новыми для него культурными системами. Таким образом 
будет возможно обозначить новое понимание развития его творческого 
пути, а также выявить общие взаимосвязи языковой ситуации эмигра-
ции с трансформацией идиостиля поэта. 

Для решения данной задачи мы ознакомимся с основными суще-
ствующими подходами к периодизации творчества Луиса Сернуды, вы-
делим основные элементы идиостиля поэта (лексико-семантические, 
синтактико-синтагматические, стилистические) и систематизируем 
идиолект поэтического субъекта произведений, учитывая взаимодей-
ствие автора с новыми для него культурными системами. 

Исследование и его результаты

Один из подходов к периодизации творчества Луиса Сернуды мы 
находим у его мексиканского современника, Октавио Паса, с которым 
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испанский поэт поддерживал переписку на протяжении всей своей жиз-
ни, начиная с 1937 г. Поэзия Сернуды видится Пасу цельным, не поддаю-
щимся периодизации духовным путем и в большей степени представля-
ется контрапунктом его биографии: 1) «Adolescencia, aprendizaje poético 
y maestría: Perfil del aire (1927) y Égloga. Elegía. Oda (1928)» (Юность, 
поэтическое учение и мастерство: «Профиль ветра» (1927) и «Эглога. 
Элегия. Ода» (1928)); 2) «Juventud, blasfemia, rebeldía, pasión y amor al 
amor: Un río, un amor (1929), Los placeres prohibidos (1931), Donde habite 
el olvido (1933)» (Молодость, кощунство, бунт, страсть и любовь к люб-
ви: «Река, любовь» (1929), «Запретные плоды» (1931), «Там, где обитает 
забвение» (1933)); 3) Madurez, contemplación de los poderes terrestres y 
meditación sobre las obras humanas: Invocaciones, Las nubes (1940), Vivir 
sin estar viviendo (1949), Como quien espera el alba (1940) (Зрелость, со-
зерцание земных сил и размышление о делах человеческих: «Воззва-
ния», «Облака» (1940), «Жить, не живя» (1949), «Словно ожидающий 
рассвет» (1940)); 4) Límite con la vejez, mirada precisa y reflexiva: Con las 
horas contadas (1956), Desolación de la quimera (1962). Старость, пытли-
вый, задумчивый взгляд: «Отсчитывая время» (1956), Desolación de la 
quimera (1962)) [Paz, 1965, р. 169–233].

Карлос Перегрин Отеро (Otero, 1982) также отмечает цельный, ли-
шенный кардинальных изменений, характер творчества Луиса Серну-
ды, однако делит его творчество на до и после первой публикации сбор-
ника «Realidad y deseo» (1936): Первый этап (до 1936) включает в себя 
три фазы: начальную (Perfil del aire, 1927); Égloga. Elegía. Oda, 1928), 
cюрреалистическую (Un río, un amor, 1929; Los placeres prohibidos, 1931) 
и неоромантическую (Donde habite el olvido, 1933). Второй этап (с 1936) 
содержит поэзию времен гражданской войны и «поэзию изгнания» (Las 
Nubes, 1937-1940; Como quien espera el Alba, 1941-1944; Poemas para un 
Cuerpo, 1957; Vivir sin estar Viviendo, 1944-1949, Con las Horas contadas, 
1950 – 1956; Desolación de la Quimera, 1956-1962; Ocnos, 1942, Variaciones 
sobre un tema mexicano, 1952) [Otero, 1982].

Поэзия изгнания – обобщающий термин для любых поэтических 
произведений, созданными в условиях вынужденной эмиграции. Эми-
грация Луиса Сернуды в Латинскую Америку, равно как и других испан-
ских поэтов-эмигрантов его времени, являлась не однократным терри-
ториальным перемещением, но постепенным, естественным процессом. 
С 1938 г. он живет и работает в Англии, затем в Соединенных Штатах 
Америки (1947–1952 гг.) и только потом, в 1951 г., окончательно пере-
езжает в Мексику, где находится до конца своих дней [Corral, 1995].

В отличие от Хосе Морено Вильи (1887 – 1955), чья эмиграция, 
хотя и не была одноэтапным процессом, представлена в его творчестве 
как сопоставление испанской-пиренейской и испанской-мексиканской 
культурных систем [Willis, 1995], Луис Сернуда, длительное время взаи-
модействуя с англосаксонской культурной системой, оказавшись в Мек-
сике, видит в ней, прежде всего, родную Испанию, не отмечая для себя 
разительных культурных, региональных отличий внутри испаноязыч-
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ного мира: Tras de cruzada la frontera, al oír tu lengua, que tantos años no 
oías hablada en torno, ¿qué sentiste? –Sentí cómo sin interrupción continuaba 
mi vida en ella por el mundo exterior, ya que por el interior no había dejado de 
sonar en mí todos aquellos años (Цит. по: [Villalba, 2005, р. 25]).

(Что ты почувствовал, когда пересек границу и услышал родной язык, 
который не слышал столько лет, что? – Я почувствовал, как все эти годы, 
непрерывно, я жил в этом языке и во внешнем мире, поскольку он никогда 
не переставал звучать внутри меня. – Здесь и далее перевод наш. – Я.Д.)

Переезжая в Мексику, он «возвращается домой», оказывается 
в «своей собственной Испании». В Мексике он не ищет различий, но 
отбирает в ней для себя пиренейские черты, игнорирует их. Он ориен-
тируется на «паниспанию», единый испанский литературный язык, что 
также отражается в его поэтике, которая избегает каких-либо вариант-
ных единиц, что мы увидим далее, описывая его идиостиль.

Как замечает Карагеоргоу (Karageorgou), в творчестве Сернуды, 
андалузский наблюдатель сталкивается с мексиканским миром и по-
вествует о своих неудачных попытках чувственного постижения этого 
пространства как радикальной инаковости [Karageorgou, 2006, р. 173]. 
В его творчестве отсутствуют черты регионализма. Его испанский – ли-
тературный испанский.

Созерцающий поэтический субъект представлен единичными и со-
бирательными лицами. Он позиционирует себя и переживает новую 
реальность как иностранец, турист, любовник, пока его временная ина-
ковость не становится экзистенциальной. Достаточно взглянуть на на-
звания стихотворений, написанных в первые годы его пребывания 
в Мексике: País, Peregrino, Contigo, Para estar contigo (Страна, Паломник, 
С тобой, Чтобы быть с тобой, 1944 – 1949).

В первом случае поэтическое «я» созерцает новый для себя мек-
сиканский мир. Далее, идентичность и инаковость поэта выражаются 
в теме противостоянии испаноязычного мира с англосаксонским. Срав-
нение двух страдающих изгнанников, «англосаксонца и мексиканца», 
усиливает связь между Испанией и Мексикой в творчестве поэта. 

Продолжительный контакт с англосаксонской культурной системой 
не мог не сказаться на творчестве Луиса Сернуды. Подобно Леону Фелипе 
(1884–1968), он зачастую заимствует поэтические и риторические приемы 
у английских поэтов, чему также способствует его работа над переводами 
Блейка, Китса, Йейтса, Марвела и Браунинга. В целом, для него важнее по-
казать разницу между англосаксонским и испанским миром. Луис Сернуда 
описывает Мексику не с точки зрения эмигранта-испанца, а как сторонний 
наблюдатель, сравнивающий англосаксонский и мексиканский миры: 

En tierras anglosajonas las gentes no saben reposar ni sus cuerpos 
adatarse naturalmente al descanso. En cambio aquí las actitudes de reposo 
son naturales a los cuerpos, tan naturales, hasta en los lugares peores pueden 
adaptarse con la gracia mejor. (Цит. по: [Montero, 2002, р. 60]

(В англосаксонских землях люди не умеют отдыхать, и их тела 
не приспособлены к отдыху. Здесь, напротив, отношение к отдыху на-
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столько естественно телам, что даже к худшим местам они могут при-
способиться с наилучшим изяществом.)

При этом влияние английских поэтов отражается исключительно 
в жанровом аспекте его творчества, и лишено каких-либо грамматиче-
ских или лексических интерференций. Среди всех его произведений 
только одно носит название на английском – Birds in the night (Птицы 
в ночи, 1967), и даже оно включает лишь топонимы на английском языке.

Данный факт очень показателен в сравнении с поэзией его совре-
менника, Леона Фелипе, который активно прибегает к вкраплениям ан-
глийской лексики в знаковом для своего творчества произведении Drop 
a star: El mundo es una slot-machine (…). Marinero, tú tienes una estrella en 
el bolsillo… ¡Drop a star! (Felipe L., Drop a star, 1933).

С точки зрения выбора поэтической формы, обратим внимание 
на приверженность Луиса Сернуды к жанру стихотворения в прозе. Дан-
ная форма встречается только в начале и конце его творческого пути, од-
нако составляет значительную часть его творческого наследия.

Если первые опыты с данной формой можно назвать творческим 
экспериментом, то последние его произведения (Ocnos и Variaciones…) — 
осознанный выбор данной формы, в которой максимально реализуется 
рефлексия поэта над собственной идентичностью. Можно предполо-
жить, что эта форма позволяет ему мысленно вернуться к своей моло-
дости в Испании.

Такая рефлексия, как ни странно, не выражается в приверженности 
поэтического идиостиля Луиса Сернуды национально-специфичным 
испанским, мексиканским, английским или американским культурным 
чертам, или же в их сопоставлении на уровне стилистики.

Стилистическая позиция поэта дает ему возможность показать 
противостояние идеализации прошлого, и в то же время избежать каких-
либо отсылок к нему. В этом смысле очень показательно стихотворение 
Impresión de destierro (Впечатление об изгнании, 1937–1940), где все голо-
са персонажей говорят на одном идиолекте. Такое единство прослежива-
ется в большинстве его произведений и, в конечном счете, формирует его 
идиостиль. В стихотворении один из персонажей говорит с акцентом: Que 
habló indistinto algo / Con acento extranjero, / Un acento de niño en voz 
envejecida. (Который что-то неразборчиво говорил с иностранным акцен-
том, с акцентом ребенка, голосом старца) Несмотря на эту характеристи-
ку, его прямая речь все так же остается речью Сернуды: «¿España?», dijo. 
«Un nombre. / España ha muerto.» (…) (Испания? — сказал он. Всего-лишь 
название. Испания умерла…) (Impresión de destierro, 1940).

Как ни странно, именно такой язык является характеристикой по-
этического субъекта. Это не стандартное подчеркивание идентичности 
эмигранта в противопоставлении англосаксонскому поэтическому сти-
лю и нормативному общеиспанскому стандарту, и как будто Мексика 
говорит на этом языке. В качестве антитезы Сернуда использует совре-
менный испанский литературный язык. Будучи культурным билинг-
вом, с помощью этого же языка он выводит свой идиостиль за рамки 
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свойственных мигрантам противопоставлений. Стилистический план 
поэзии Луиса Сернуды подчеркнуто рафинированный и изысканный, 
высокий, но при этом не архаичный. 

Aquel chamaco en el umbral de un convento pueblerino, traje blanco y 
sombrero de paja, sentado sobre el primer escalón, la espalda contra el muro, una 
rodilla en alto, dejando caer sobre ella su brazo, la mano colgando entreabierta 
y el índice extendido, como el Adán de la Sixtina en el fresco de la Creaсión 
[цит. по: Quirarte, 2009, р. 34].

(Тот маленький мальчик на пороге деревенского монастыря, в бе-
лом костюме и соломенной шляпе, сидящий на первой ступеньке, спиной 
к стене, приподняв одно колено, опустив на него руку, с полуоткрытой 
ладонью и вытянутым указательным пальцем, как на фреске Сотворе-
ния Адама в Сикстинской капелле.)

Несмотря на присутствие в приведенном отрывке мексиканизма 
сhamaco, единица мексиканского варианта испанского языка (сhamaco – 
мальчик, подросток) является, скорее, вынужденным средством описа-
ния реальности, чем чертой идиолекта поэтического субъекта.

Бенигно Леон Фелипе отмечает определенный параллелизм ран-
них стихов Сернуды и не только в форме, но и в восприятии собствен-
ной идентичности, не находящей себя ни в одном из миров — ни в англо-
саксонском, ни в паниспанском [Felipe, 2001]:

Sentado sobre un golfo de sombra vas siendo ya sombra tú todo. Sombra tu 
cabeza, sombra tu vientre, sombra tu vida misma.

En vano escuchas la canción del muchacho jovial. Es una canción 
impersonal,

exactamente pudiera ser otra canción cualquiera, y ése es el motivo de que 
te sientas atraído por el canto y su cantor.

Cuida tu sombra; dentro de tiempo ni sombra serás. Cuida tu pecho y tus sueños,
cuida tu cabeza, que ya es una nube y se pierde, como chal delicado, en la 

tempestad orquestada. (Sentado sobre un golfo de sombra, 1927)
(Сидя над пропастью тени, ты сам превращаешься в тень. Тень твоя 

голова, тень твоё чрево, тень сама твоя жизнь.
Напрасно ты слушаешь песню веселого мальчика. Это безличная песня,
С таким же успехом это могла быть любая другая песня, потому-

то тебя и влечет эта песня и певец этой песни.
Береги свою тень; со временем ты перестанешь быть даже тенью. 

Береги свою грудь и мечты,
Береги свою голову, что уже превратилась в облако и теряется, как 

тонкая шаль, в оркестре ненастья)
Данный отрывок будто предвосхищает его дальнейшие поиски. 

Торжественный, элегический тон, свойственный стихотворению в про-
зе как литературной форме, отражается также и в постоянных отсылках 
к ветхозаветным сюжетам и древнегреческой мифологии: 

Mas ¿tú? ¿Volver? Regresar no piensas. 
Sino seguir libre adelante, 
Disponible por siempre, mozo o viejo. 
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Sin hijo que te busque, como a Ulises, 
Sin Ítaca que aguarde y sin Penélope.
Но ты? Обратно? Возвращаться ты и не думал. (Peregrino, 1962)
Лишь свободно идти вперед, 
На все навсегда готов, и старым. 
Без сына, который тебя отыщет, как Одиссей, 
Без Итаки, которая тебя будет ждать, и без Пенелопы.

В приведенном выше отрывке мы в очередной раз наблюдаем избе-
гание каких-либо экзотизмов. Отсылки к мифологии дают возможность 
сказать, что испанский может быть противопоставлен англосаксонской 
системе не только региональными чертами и невоспеванием старой 
истории, но массой развитого литературного языка.

Среди приемов, которые он постоянно использует, – звукопись. 
Versos (стихи) анаграмматически связано с voces (голоса). Ключевые 
слова образуют центр и звуковой образ. Такие концептуально-фонети-
ческие кластеры формируются повтором, выделением ключевого слова:

Cuando allá dicen unos
Que mis versos nacieron
De la separación y la nostalgia
Por la que fue mi tierra,
¿Sólo la más remota oyen entre mis voces?
Hablan en el poeta voces varias:
Escuchemos su coro concertado,
Adonde la creída dominante
Es tan sólo una voz entre las otras. (Impresión de destierro, 1940)
(Когда некоторые там говорят,
Что стихи мои родились
От ностальгии и разлуки
С тем, что раньше было моей землей,
Слышат ли они только самый далекий из моих голосов?
Поэт говорит несколькими голосами:
Давайте послушаем их слаженный хор,
Где помысленная доминанта.
Это всего лишь один голос среди других.)

Заключение

Исходя из проведенного комплексного филологического анализа 
произведений Луиса Сернуды, написанных в разные годы, мы можем 
вывести общие характеристики его идиостиля в условиях нахождения 
в новой для него культурной среде и лингвокультурной системе.

Во-первых, позицию поэта к языку можно назвать радикальной 
в отношении выбора некоего сверхъязыка, который реализуется в яв-
ном отдалении от какой-либо региональной самоидентификации. Этому 
способствует выбор лексических единиц, лишенных региональных и на-
ционально-специфичных коннотаций.

Во-вторых, идиостиль Луиса Сернуды невозможно назвать пани-
спанским. Напротив, отдаляясь от культурно-лингвистических наци-
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ональных вариантов, он создает собственный язык. При непрофесси-
ональном невнимательном прочтении его произведений, кажется, что 
это не больше, чем попытка скрыть собственную идентичность, однако 
здесь наблюдается скорее создание собственного языкового образа с по-
мощью ограниченного количества звуковых средств, которыми мастер-
ски оперирует поэт.

И наконец, тщательный выбор лексических единиц, позволяющий 
создавать необходимые поэту лаконичные, но емкие образы, говорит 
о стремлении к минимализму языковых средств для создаваемого им 
языкового образа.

Сам идиостиль поэта остается неизменным, а вариативность на-
блюдается лишь с точки зрения формата (возвращение к стихотворе-
нию в прозе).

Взаимосвязи культурных систем, находя индивидуальное отражение 
в творчестве каждого поэта, имеют общие основания, которые мы сможем 
выявить в дальнейшем, сопоставив механизмы трансформации идиости-
лей других поэтов-мигрантов в неродных для них языковых условиях.
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