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На основе анализа поэзии Эмили Дикинсон изложены ее  мировоззренческие взгляды, раскрыто видение 
поэзии и образа поэта,  отмечены специфические черты поэтического стиля новоанглийской поэтессы; 
выявлены идеи, которые Э. Дикинсон разделяет с основоположником трансцендентализма Р. У. Эмерсо-
ном; представления, в которых пересекаются концепции Э. Дикинсон и У. Уитмена; и положения, в кото-
рых эстетика американских авторов XIX века кардинально расходится.
Ключевые слова: американская литература; трансцендентализм; поэзия; художественный прием; поэтика; 
поэтический стиль. 

On the basis of the analysis of Emily Dickinson’s poetry her outlook princi-ples are shown; her view of poetry and 
poet is demonstrated. The distinctive features of New England poetess’s artistic style are provided. The basic 
ideas and concepts common for E. Dickinson, R. W. Emerson and W. Whitman are revealed and the ones not 
shared by the American authors are defined.
Keywords: American literature; transcendentalism; poetry; artistic device; poetics; poetic style.

Эмили Дикинсон – практически не из-
вестная своим современникам затвор-

ница и признанный литературным миром 
XX и XXI веков классик американской культу-
ры, изменивший не только направление аме-
риканской поэтической мысли, но и само опре-
деление поэзии и поэтического творчества. 

Фундамент мировоззрения новоанглий-
ской поэтессы заложили тексты Библии, ра-
боты Ч. Дарвина и М. Арнольда, произведе-
ния английских поэтов-романтиков, амери-
канских авторов – Р. У. Эмерсона, Г. Торо, 
Н. Готорна, Г. У. Лонгфелло, творчество 
Р. и Э. Б. Браунингов и Дж. Китса. В ее миро-
восприятии находят отражение принципы 
метафизической школы: постижение смыс-
ла бытия через органическое соединение 
логики и чувств; сочетание видимого со 
скрытым; «сближение разнородных понятий; 
остроумие, за которым скрыта глубокая по-
зиция автора; интеллектуальность – способ-
ность проводить аналогии между далекими 
идеями, вести парадоксальные рассуждения 

и на их основе делать определенные фило-
софские выводы; одиночество человека во 
Вселенной; мотивы противостояния Богу 
и вопрошание самого существования Бога» 
[1, с. 359]. Эстетические принципы Р. У. Эмер-
сона легли в основу созданной Э. Дикинсон 
поэзии мысли. У нее, как и у трансцендента-
листов, поэзия освобождает человека и од-
новременно лишает его почвы под ногами. 
Вместе с тем Э. Дикинсон идет намного даль-
ше конкордского мыслителя и его последо-
вателей как в переосмыслении содержа-
тельного компонента, так и в трансформа-
ции формы произведений. 

Процесс духовного самоопределения 
Э. Дикинсон связан с отказом от слепого са-
моотречения и посвящения себя «истинной 
вере» и религиозности в пуританском пони-
мании с их идеей божественного избранни-
чества. Амхерстская поэтесса отвергает по-
виновение некой силе без понимания и по-
стижения ее внутренней сути. Процесс этого 
постижения – бесконечный и нелегкий труд, 
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в котором, по мнению Э. Дикинсон, и заклю-
чается ее избранность. Здесь Э. Дикинсон 
по-своему следует основному принципу 
Р. У. Эмерсона о «доверии к себе». Суть прин-
ципа у Р. У. Эмерсона заключается в избран-
ности каждого человека, при условии его до-
верия внутреннему голосу (голосу Бога), 
готовности идти индивидуальным путем 
к приобретению Высшей Истины и получе-
нию состояния высшей ясности. Для Э. Ди-
кинсон получение ясного видения и пони-
мания высшей сути только в результате 
безоговорочной веры вызывает сомнения 
и вопросы. Сомнение становится основным 
инструментом, необходимым художнице 
для ее интеллектуального поиска, разруше-
ния пуританских канонов и полемики с по-
ложениями трансцендентализма. 

В сравнении с Р. У. Эмерсоном, у кото-
рого «доверие к себе» – понятие философ-
ское, и У. Уитменом, который вносит в это 
понятие чувственный элемент, эротическую 
составляющую, Э. Дикинсон трансформи-
рует этот принцип в жизнь, оставаясь вер-
ной собственному пониманию творчества. 
У Р. У. Эмерсона человеческая личность – 
категория универсальная, Э. Дикинсон, как 
и У. Уитмен, делает акцент на ее индивиду-
ализации. При этом если У. Уитмен «своим 
I celebrate myself – ‘Я славлю себя’ воспева-
ет физическое, духовное и эмоциональное 
-self» [2, с. 149], то Э. Дикинсон наделяет 
категорию человеческой личности психоло-
гической составляющей. Если Р. У. Эмер-
сон, будучи знаком с основными идеями ок-
культного мировоззрения и трудами Э. Све-
денборга, делит бытие на два пласта: 
небесный план абсолюта и физический 
земной план, то для Э. Дикинсон дихотомия 
исключена. У нее бытие включает в себя 
жизнь, смерть и рассуждения о бессмертии,  
которые переплетаются между собой, пере-
ходят одно в другое. Смерть для Э. Дикин-
сон, с одной стороны, является тем мостом, 
который ведет к бессмертию, поэтому вы-
зывает глубокий интерес к познанию ее тай-
ны, а с другой – тем непостижимым, что не-
сет в себе хаос и разрушение, лишая жизнь 
смысла и нарушая гармонию, потому пугает 
своей реальностью.

Одной из главных тем творчества Э. Ди-
кинсон является природа. У романтиков при-
рода и человек слиты – и в этом слиянии за-
ключена гармония, у Э. Дикинсон, однако, 

природа далека от человека, она представля-
ет собой загадку, разгадать которую не дано. 
Дикинсонское дистанцирование Природы 
вносит в мир дисгармонию и неопределен-
ность. Вместе с тем в этом нет трагизма или 
безысходности, нет обреченности и песси-
мизма, как у Р. У. Эмерсона, для Э. Дикинсон 
такое положение вещей заманчиво, это сти-
мул для дальнейшего движения, причина, за-
ставляющая сомневаться, как Фома Неверу-
ющий (Sceptic Thomas), проверять, исследо-
вать новые грани и искать разгадки: «These 
are the Signs to Nature’s Inns – / Her invitation 
broad / To Whosoever famishing / To taste her 
mystic Bread» – [3, с. 498, стих. № 1077]. «При-
рода предстает таинственным молчаливым 
Собеседником, … она заключает в себе пол-
ноту духовного смысла, только смысл этот 
человек приоткрывает лишь моментами, 
урывками» [4, с. 178]. Если Р. У. Эмерсон, 
придерживаясь пантеистической трактовки, 
растворяет бога в природе, то у Э. Дикинсон 
природа самодостаточна и совершенна, она 
предстает самостоятельным живым объек-
том, наполненным духовным смыслом и пол-
нотой знания, в том числе и о самой лириче-
ской героине: Nature and God – I neither knew / 
Yet both so well knew me [3, с. 414, стих. 
№ 835]. Для Э. Дикинсон «природа столь со-
вершенна, что не нуждается в божестве» [5, 
с. 9]. Поэтесса утверждает связь вещей 
в природе, демонстрируя сложность для по-
знания каждого отдельного природного эле-
мента. Вместе с тем стремление к познанию 
не идентично стремлению к слиянию, как 
у У. Уитмена.

Э. Дикинсон вторит Р. У. Эмерсону с его 
идеей о том, что «мир пребывает в постоян-
ном движении и поэзия должна быть такой 
же изменчивой» [6, с. 120]. Отсюда в поэзии 
Э. Дикинсон противоречия, контрасты, нео-
жиданные выводы, невозможность раз и на-
всегда найти ответы на вопросы или не со-
мневаться в полученном знании. Процесс 
познания мыслится ей бесконечным, дости-
жение какого-либо состояния или ощущения 
для нее не может быть конечной целью. Для 
ее лирической героини важным становится 
исследование (Investigation) любого состоя-
ния и переживания в их развертывании, во 
всем спектре их существования. Лирическая 
героиня Э. Дикинсон пробует (Taste) их в не-
больших количествах, чтобы, с одной сторо-
ны, не пресытиться и не утратить остроту 
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восприятия, с другой – чтобы не переступить 
тонкую грань, разделяющую перетекающие 
друг в друга состояния. Вместе с тем по-
знать любое состояние, любое переживание 
во всей его полноте возможно у поэтессы 
только при наличии оттеняющего пережива-
ния, состояния-антагониста (Delight – 
Despair, Freedom – Idolatry, Suspense – 
Knowing, Happiness – Grief): «Delight – 
becomes pictorial – / When viewed through 
Pain» [3, с. 278, стих. № 572]; «Adult Delight is 
Pain» [3, с. 577, стих. № 1331]. Отсюда на-
пряженный психологизм творчества Э. Ди-
кинсон. Здесь она идет дальше, чем просто 
анализ причины  эмоционального состояния, 
настроения или переживания, ей важно по-
нять суть самого состояния, механизм про-
исходящего в душе, его «бытие». В этом 
и заключается постижение мира через ис-
следование опытным путем (Experience), не 
умозрительно и не на основе предположе-
ний или умозаключений: «He has not lived 
who has not felt» [3, с. 587, стих. № 1331]. 
В этом моменте очевидно еще одно расхож-
дение Э. Дикинсон с Р. У. Эмерсоном: для 
трансценденталиста поэт – провидец, про-
рок, посредник между Богом и людьми, «ко-
торый постигает Высшую Истину, получает 
высшее знание (knower), наделяет его голо-
сом (sayer) и несет людям (doer)» [2, с. 148]. 
У Э. Дикинсон поэт – наблюдатель, исследо-
ватель (Observer, Investigator), который осто-
рожно шаг за шагом учит видеть недоступ-
ное человеческому зрению. У Р. У. Эмер- 
сона Истина передается, проводится, спу-
скается через поэта к людям; у Э. Дикинсон 
поэт постепенно ведет человека, приближа-
ет его к Истине, поиск которой становится 
у нее смыслом человеческой жизни «Tell all 
the Truth but tell it slant…/ The Truth must 
dazzle gradually / Or every man be blind» [3, 
с. 506, стих. № 1129]. Истинный поэт, по мне-
нию Э. Дикинсон, может точно описать то, 
что видит, вскрыть суть, достать зерно. Если 
у  Р. У. Эмерсона sayer – тот, кто владеет 
творческой силой слова, оратор, то у Э. Ди-
кинсон sayer – ученый с пытливым умом: 
«… The Figure of a Nut / Present upon a Tree / 
Equally plausibly, / But Meat within, is requisite / 
To Squirrels, and to Me» [3, с. 497, стих. 
№ 1073]. Этот ученый немногословный и точ-
ный, не использующий пространных описа-
ний, предпочитающий недосказанность. При 
этом, «если у Р. У. Эмерсона недоговорен-

ность и таинственность являются неотъемле-
мой частью мировоззренческих представле-
ний и одним из положений трансценденталь-
ной философии, то молчание у Э. Дикинсон 
смыслонаполненно, оно превращается в ху-
дожественный прием» [7, с. 168].

В поэзии Э. Дикинсон осуществляется 
бесконечный поиск ответов, возможности 
самовыражения, понимания со стороны 
окружающих. Во всем, в том числе и в поэ-
зии, она стремится к правде: «…for Beauty… / 
and I for Truth – Themselves are One» – [3, 
с. 226, стих. № 449]. «Правда оказывается 
сродни Красоте и наоборот. Ради нее можно 
отдать все, ничего не пожалев» [8, с. 60]. 
Она не строит иллюзий, не убегает в мир 
фантазий, радуется жизни, мужественно 
принимает ее различные удары, уверенно 
и смело выносит вердикт одним жизненным 
обстоятельствам, выходит на борьбу с дру-
гими, преодолевая препятствия, утраты, 
саму себя. Внимание переносится с внешне-
го действия и событий на внутренний мир. 
Душа человека, человеческое сердце стано-
вятся авансценой, на которой разворачива-
ется жизнь, вершатся судьбы, осуществля-
ется познание. При этом поиски и познание 
происходят в состоянии одиночества, кото-
рым пронизано все творчество Э. Дикинсон 
(в отличие от У. Уитмена, чья поэзия преис-
полнена ощущением единения и связи всех 
со всеми и всем): «The Consciousness… will 
be the one aware of Death / and that itself 
alone…» [3, с. 399, стих. № 822]. Одиноче-
ство – это неизменное качество человече-
ской жизни, оно неизбежно, глубинно, огром-
но и  безгранично. И именно одиночество 
у Э. Дикинсон становится необходимым со-
стоянием для всестороннего исследования: 
«I fear me this – is Loneliness – / The Maker of 
the soul / Its Caverns and its Corridors / 
Illuminate – or seal» [3, с. 379, стих. № 777]. 
Поэзия для Э. Дикинсон становится отраже-
нием наблюдений, жизненного опыта: без 
витиеватости, пространности, без разверну-
тых описаний и предисловий; кратко, осоз-
нанно, обдуманно и вместе с тем емко, кон-
кретно, часто иронично и дерзко. Лирическая 
героиня Э. Дикинсон наблюдает, всматрива-
ется, вслушивается, проникает в самую глу-
бину переживаний, в самую суть событий 
и обстоятельств, а сама поэтесса  извлекает 
из наблюдаемого смысл, оставляя его за-
фиксированным на бумаге. Для Э. Дикинсон 
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нет шаблонов и схем, нет правил, по кото-
рым строится жизнь, следовательно, жестких 
правил, аксиом и истин, под которые нужно 
подстраивать поэзию. В этом они похожи 
с У. Уитменом, который отвергал стремление 
к поэтической красоте, декоративности (шир-
ме), поэтическим фигурам, предпочитая есте-
ственность описаний и прямоту выражений 
и высказываний.

Стихи у Э. Дикинсон – это вспышка, об-
ладающая силой, способной двигать скалы, 
сталкивать миры и стирать все с лица Зем-
ли, превращая в прах, заставляя содрогать-
ся всех и вся: «To pile like Thunder to its close / 
Then crumble grand away / This – would be 
Poetry – / Or Love – the two coeval come» [3, 
с. 557, стих. № 1247]. В трех различных сфе-
рах бытия, на трех различных уровнях по-
стижения жизни (физический – гроза в при-
роде, душевный – эмоции, переживания, 
чувства героини, духовный –  создание сти-
хов) у Э. Дикинсон обнаруживается опреде-
ленная аналогия, вырисовывается одинако-
вый механизм происходящих процессов: 
усиление напряжения, сгущение, ожидание 
и предчувствие (pile, misgiving, exertion) – 
мгновение затишья, замирания, остановки 
в предвкушении грома, всплеска, открытия 
(suspense, dangle) – столкновение, удар, 
взрыв (crumble away, burst, reveal) – Вселен-
ская тишина, наполненная красками, звука-
ми, чувствами и смыслами (stillness, silence).

Поэтический стиль Э. Дикинсон отлича-
ется фрагментарностью и лаконичностью. 
Ее поэзия – это приглашение к диалогу, где 
она играет формой, трансформируя тради-
ционную для XIX в. форму стиха, вводя в по-
эзию прозаическую ритмику, и содержани-
ем, наделяя лирическую героиню многогран-
ностью, каждая грань которой – особый угол 
зрения, особая позиция, один из возможных 
способов восприятия и мироощущения. Мно-
гие знаки препинания у Э. Дикинсон замене-
ны тире, которое выступает как средство му-
зыкальности; существительные, иногда гла-
голы и прилагательные пишутся с заглавной 
буквы – это специфический прием, служа-
щий элементом эмфатического ударения. 
Она экспериментирует с ритмом, создавая 
собственные модуляции ритмической карти-
ны стиха, и рифмой, которая может быть 
приближенной или вовсе отсутствовать. 
Произведения американской поэтессы изо-
билуют метафорами: sweetest Success, 

flower of Soul, Blossom of Brain, funeral of God, 
surgeons = critics, wedding gift = Immortality, 
Perfume = Poetry, wave and moon make 
solemn vows. 

Особое место в художественной манере 
американской поэтессы занимают символы, 
тяготение к сложности и подвижности кото-
рых Э. Дикинсон, бесспорно, наследует от 
Р. У. Эмерсона (Circumference – символ Бо-
жественной реальности, Essential Oils – сим-
вол жизненного опыта, Rose – символ  жиз-
ни, наполненной красотой, наслаждением, 
любовью, Attar – символ сути творчества  по-
вторами; Flower – символ женской чувстви-
тельности, Bee, Spider – символ поэта, Sun – 
символ обогащающей, питающей силы). 

Обращают на себя внимание дикинсон-
ские эпитеты: busy pencil, wizard erudite, 
forbidden ear, shady friend; архаизмы: behold, 
billows, woe, yonder, thy, thee и историзмы: 
musket, frigate, lute, pray, coach. 

В поэтическом творчестве Э. Дикинсон 
часты повторы: «Frequently the woods are 
pink – / Frequently are brown / Frequently the 
hills undress…» [3, с. 8, стих. № 6]; «Forgive 
me, If the Grave come slow – … / Forgive me, 
if to stroke thy frost» [3, с. 282, стих. № 577];  
«As if I asked a common Alms… / As if I asked 
the Orient» [3, с. 153, стих. № 323]; «Beyond 
the Art to Earn – / Beyond the trait to take away» 
[3, с. 151, стих. № 321]; «Some keep the 
Sabbath going to Church – / Some keep the 
Sabbath in Surplice» [3, с. 153, стих. № 324], 
особое звучание и яркую выразительность 
ему (поэтическому творчеству) придают ал-
литерация и ассонанс: «Wherefore, my baffled 
fingers» [3, с. 36, стих. № 69]; «The Daisy 
follows soft the Sun» [3, с. 51, стих. № 106]; 
«A Lady white, within the Field / In placid Lily 
sleeps!» [3, с. 38, стих. № 74]; «A sepal, petal, 
and a thorn / Upon a common summer’s morn» 
[3, с. 15, стих. № 19]. 

Неотъемлемой частью и специфической 
чертой мышления поэтессы и ее поэтиче-
ской манеры являются контрасты, противо-
речия и парадоксы. Наличием контрастов 
и противоречий она подчеркивает свое по-
нимание мира и жизни как динамических 
явлений, часто содержащих в себе проти-
воположные процессы, переживания, пред-
ставления, а ее парадоксы заключают 
в себе идею трагизма, они полны горечи, 
сопротивления, разочарования и крушения 
надежд: «A jealous God» [3, с. 698, стих. 
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№ 1719] – «Heavenly Father» [3, с. 319, стих. 
№ 644]; «We lose because we win» [3, с. 15, 
стих. № 21]; «Just lost, when I was saved» [3, 
с. 75, стих. № 160]; «A word is dead when it is 
said» [3, с. 534, стих. № 1212]; «Tell all the 
truth but tell it slant» [3, с. 506, стих. № 1129]; 
«Uncertain Certainty» [3, с. 603, стих. № 1411].

Таким образом, отталкиваясь от основ-
ных положений трансцендентализма (кон-
цепция индивидуализма, принцип доверия 
к себе, духовное самосовершенствование, 
интуитивное постижение макрокосма через 
микрокосм, пиетет перед природным нача-
лом) и, вместе с тем, переосмысляя их, раз-
рушая жесткие установки пуританского мыш-
ления (утилитарность, самоотречение, сле-
пая вера в божественное избранничество, 
провиденциальность и эмблематичность), 
Эмили Дикинсон идет в творчестве соб-
ственным путем. Она постигает законы че-

ловеческого бытия через диалектику эмоций 
и духовной жизни, через углубление психо-
логизма в рамках романтической эстетики. 
Новоанглийская поэтесса демонстрирует 
собственное понимание поэзии как отраже-
ния жизненного опыта, результата бесконеч-
ных поисков в процессе познания мира, 
Бога, себя, и создает специфический образ 
поэта как  пытливого ученого, одинокого ис-
следователя, которым движет стремление 
проникнуть в тайны неизведанного. Эмили 
Дикинсон экспериментирует с формой и со-
держанием произведений, оставляя невос-
требованными классические теории поэти-
ческого искусства и традиционные модели 
стихосложения. Она изобретает собственную, 
интеллектуальную, гуманистическую поэзию 
мысли и рисует сложный внутренний мир 
творческой личности, генетически связанный 
с американским национальным духом.
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