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СИМВОЛИКА СВЕТА И ТЬМЫ  
В СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ «ДУБЛИНЦЫ» ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА
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Исследуется специфика светосимволизма в сборнике рассказов «Дублинцы» ирландского модерниста Джейм-
са Джойса. Доказывается, что концепты «свет» и «тьма» присутствуют как на уровне философии произведений, 
так и в поэтике текстов; определяется их роль в контексте жанра эпифании. Утверждается, что символика све-
та и тьмы помогает автору создать психологические портреты персонажей, передать душевное состояние со-
временных ему ирландцев. Особое внимание уделено моменту инсайта, его символическому значению (состоя-
ние перехода из тьмы в свет). Выявляются основные художественные приемы передачи света и тьмы в текстах 
Джойса (слова световой семантики, суггестия, ассоциативная и лейтмотивная образность, хронотоп, урбанисти-
ческий пейзаж, контраст, светотень, цветосимволизм, ритм и др.). Доказывается, что светосимволизм – одно из 
важных проявлений синтеза искусств в прозе Джойса, усиливающее живописность, графичность, кинематогра-
фичность и музыкальность литературного текста.
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The article deals with the symbolism of light and darkness in «Dubliners», a short story collection by James Joyce. 
It has been proved that the concepts of «light» and «darkness» are present at both philosophical and poetic levels of the 
texts; their role in the context of the genre of epiphany has been revealed. The symbolism of light and darkness helps the 
author to reveal the psychological state of his Irish contemporaries. Special attention is paid to the moment of insight as 
a state of transition from darkness to light. Different ways of rendering light and darkness in Joyce’s texts have been dis-
covered (words with the semantics of light, suggestion, associations, leitmotifs, chronotope, urban landscape, contrast, 
chiaroscuro, colours, rhythm, etc.). The symbolism of light and darkness is a meaningful manifestation of Joyce’s urge 
towards artistic synthesis: it helps to create pictorial, graphic, cinematographic and musical effects in a literary text.
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Введение
В художественном наследии ирландского писателя Джеймса Джойса сборник рассказов «Дублин-

цы» («Dubliners», 1914) занимает особое место. Это произведение отличается от экспериментальных 
романов «Улисс» и «Поминки по Финнегану», благодаря которым автор получил широкую известность 
и признание. Джойс стремился показать столицу Ирландии как центр паралича, охватившего общество, 
и в реалистичной манере изобразил обычных ирландцев, их недостатки и пороки. Духовное оцепене-
ние многих персонажей сборника, их нерешительность и поверхностность, пребывание в рамках ком-
фортной нормы приводят читателя к мысли, что они существуют в тени настоящей жизни. В силу этого 
важную роль в сборнике играют концепты света и тьмы, обнаружить которые можно как на философ-
ском уровне произведений, так и в поэтике текстов.

Цель данного исследования – выявление символического значения концептов света и тьмы в сбор-
нике «Дублинцы». Для ее реализации необходимо раскрыть специфику светосимволизма Джойса в кон-
тексте жанра эпифании, а также выявить способы введения слов световой семантики в текст и объяс-
нить их художественные функции в произведении. Несмотря на то что отражение жизни современной 
Джойсу Ирландии стало предметом многих исследований, концепты «свет» и «тьма» в сборнике «Дуб
линцы» все еще остаются недостаточно изученными. Это обусловило актуальность данного исследо-
вания. Кроме того, прозаические произведения Джойса связаны между собой. В каждом последующем 
тексте писатель продолжает развивать ранее поднятые проблемы (например, изгнание, одиночество) 
или стилистические приемы (гиперлокализация, музыкальность и др.). Так, в романе «Портрет худож-
ника в юности» присутствуют жанровые черты эпифании. А урбанистический колорит «Дублинцев» 
стал основой городского пейзажа, детально разработанного в романе «Улисс», где встречаются и неко-
торые из персонажей сборника. Раскрытие специфики светосимволизма в «Дублинцах» позволит глуб-
же понять взгляды Джойса на природу человека и современное ему ирландское общество, а также опре-
делить роль символов в его эстетической системе.

Специфика светосимволизма Джойса  
в контексте жанра эпифании

Символическое значение концептов «свет» и «тьма» в рассказах Джойса можно объяснить жанровой 
природой произведений. Сборник «Дублинцы» – серия эпифаний, герои которых переживают состо-
яние озарения. Внезапно или в результате какоголибо потрясения им открывается смысл жизни. Они 
могут постичь какието новые для себя явления (в рассказе «Сестры» («Sisters») ребенок сталкивает-
ся с феноменом смерти), осознать неприглядность собственного существования (крошка Чендлер кри-
тически оценивает свой жизненный путь в «Облачке» («A little cloud»)) либо собственную духовную 
опустошенность и неспособность на сильные чувства (главный герой рассказа «Мертвые» («The dead») 
узнает, что некогда в его жену был влюблен юноша, рискнувший ради высокого чувства собственной 
жизнью, и понимает, что сам бы не смог так поступить). У. Эко так определяет специфику эпифаний 
в «Дублинцах»: они «предстают как ключевые моменты, как моментысимволы некоей данной ситуа-
ции; и хотя возникают они в контексте реалистических деталей и представляют собою всего лишь нор-
мальные и обычные факты и фразы, они обретают смысл нравственной эмблемы, заявления о пустоте 
или бесполезности существования» [1, с. 129].

В литературе и искусстве «пустота» может выступать контекстуальным синонимом как «тьмы» (на-
чало Книги Бытия, «Черный квадрат» Казимира Малевича и др.), так и «света» («Пустота» Ива Кляй-
на). В книге Джойса акцент, безусловно, сделан на темноте, поскольку автор изображает «парализован-
ных» людей, их духовное обнищание, мещанство, ограниченность и оцепенелость. Некоторые из них 
способны в определенный момент пережить откровение, инсайт. Это важно с точки зрения светосим-
волизма, ведь инсайт (insight) и есть ситуация просветления, озарения. Не зря слово, передающее это 
состояние, связано с семантикой видения/зрения/видимости и непосредственно пересекается с семан-
тическим полем света. Дабы чтото осознать, сначала нужно это увидеть, даже если речь идет о «вну-
треннем зрении».

Сам момент эпифании зачастую сопровождается выходом героев из темного пространства в свет 
в прямом смысле слова. Например, когда в рассказе «Мертвые» Грета вспоминает о влюбленном в нее 
некогда Майкле Фюрее, ее муж Габриел видит дорожку света: A ghastly light (здесь и далее выделено 
нами. – Н. Л.) from the street lamp lay in a long shaft from one window to the door. Gabriel threw his overcoat 
and hat on a couch and crossed the room towards the window. He looked down into the street in order that his 
emotion might calm a little. Then he turned and leaned against a chest of drawers with his back to the light. 
<…> She turned away from the mirror slowly and walked along the shaft of light towards him [2, p. 247]; 
She looked away from him along the shaft of light towards the window in silence. ‘He is dead’, she said at 
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length [2, p. 251]1. Символична пространственная организация данного эпизода: темная комната осве-
щена, и именно в освещенной ее части происходит самое важное – героиня раскрывает свою тайну. Ок-
но выступает как связующее звено между двумя мирами, оно символически отделяет семью от внеш-
него пространства. А световая дорожка между мужем и женой – будто мост, по которому необходимо 
пройти, чтобы понять друг друга. Взгляд женщины по направлению к окну уносит ее в воспоминаниях 
за пределы комнаты. Эта деталь значима, так как умерший в юности Майкл сейчас находится за грани-
цами привычной действительности и земного бытия в целом. Также интересен образ зеркала: оно пре-
ломляет свет и удваивает пространство. Вглядывающийся в зеркало человек погружается в самореф-
лексию, пытается постичь себя.

Трагическая судьба Майкла Фюрея свидетельствует о его самоотверженности и моральной чисто-
те. Подобный человек в мещанском обществе – источник света, его история способна воодушевить 
даже тех, кто утратил любовь или никогда не испытывал сильных чувств. Несмотря на потрясение 
от осознания собственного несовершенства, Габриел проникается к юноше глубокой симпатией и ви-
дит его в своем воображении. Майкл будто выступает из темноты небытия; автор уподобляет духов 
усопших мерцающим огонькам: The tears gathered more thickly in his eyes and in the partial darkness he 
imagined he saw the form of a young man standing under a dripping tree. Other forms were near. His soul had 
approached that region where dwell the vast hosts of the dead. He was conscious of, but could not apprehend, 
their wayward and flickering existence [2, p. 255]2. При этом Габриел чувствует, что сам постепенно пе-
реходит в небытие. Стирая границы между пространством живых и мертвых, Джойс показывает, что 
внутренний огонь может погаснуть в душе ныне живущего человека, а давно усопшие могут стать для 
когото светом.

Похожий световой прием присутствует в рассказе «Облачко». Крошка Чендлер встречает давнего 
знакомого, лондонского журналиста Игнатия Галлахера, и приятель в деталях расписывает ему свою 
жизнь в британской столице, поездки на континент и бесконечные развлечения. Этот красочный рас-
сказ сыграл злую шутку с Чендлером. Вернувшись домой, он погружается в мысли о собственной не-
полноценности. Ему тридцать два года, у него жена и маленький ребенок, однако то, что казалось 
семейным уютом и счастьем, на фоне богатой событиями жизни Галлахера выглядит как пошлость 
и безвкусица. Герой не задумывается, что его знакомый также далек от идеала, что его существование 
поверхностно и лишено глубоких чувств. Но услышанная история становится импульсом к самореф-
лексии и порождает душевный разлад. С помощью поэтики света Джойс выделяет момент озарения. 
Герой видит фотографию жены, освещенную маленькой лампой, и не понимает, почему связал свою 
судьбу с этой женщиной. Автор усиливает эффект за счет дополнительной детали – белого фарфорово-
го абажура, ведь белый цвет нередко выступает синонимом света. Но яркая вспышка гаснет в финале 
произведения. Ребенок на руках у Чендлера внезапно начинает плакать, и в комнату вбегает жена героя: 
Little Chandler felt his cheeks suffused with shame and he stood back out of the lamplight. He listened while 
the paroxysm of the child’s sobbing grew less and less; and tears of remorse started to his eyes [2, p. 94]3. Пе-
реживший озарение Чендлер отступает назад в тень, в привычное пространство существования. Слезы 
раскаяния свидетельствуют о том, что он ничего не поменяет в своей жизни. Однако его будет пресле-
довать ощущение, что все могло быть иначе.

Чтобы описать страх или нежелание выбраться за пределы обыденности, Джойс показывает, как ге-
рои погружаются во тьму (рассказы «Эвелин» («Eveline»), «Несчастный случай» («A painful case»)). 
Юная Эвелин задумала покинуть отчий дом и вообще уехать из Ирландии с молодым человеком. В по-
следний вечер девушка сидит у окна, рассматривает прохожих и вспоминает свою незавидную жизнь. 
Вечерний пароход должен увезти ее в БуэносАйрес, в мир новых возможностей. Однако в последний 
момент, уже на пристани, она резко меняет свое решение и остается. Описывая, как вечер постепенно 
овладевает городом, автор намекает, что сознание девушки потихоньку укутывает тьма. Амбивалентен 
образ парохода: Through the wide doors of the sheds she caught a glimpse of the black mass of the boat, lying 

1«Призрачный свет от уличного фонаря длинной полосой шел от окна к двери. Габриел сбросил пальто и шапку на кушет-
ку и прошел через комнату к окну. Он постоял, глядя вниз на улицу, выжидая, пока немного стихнет его волнение. Потом он 
повернулся и прислонился к комоду, спиной к свету» [3, с. 330]; «Она медленно повернулась от зеркала и по световой полосе 
пошла к нему» [3, с. 331]; «Она отвернулась и молча стала смотреть туда, где от окна шла полоса света. “Он умер”, – сказала 
она наконец» [3, с. 335] (здесь и далее перевод рассказа «Мертвые» О. П. Холмской. – Н. Л.).

2«Слезы застилали ему глаза, и в полумраке ему казалось, что он видит юношу под деревом, с которого капает вода. Дру-
гие тени обступали его. Его душа погружалась в мир, где обитали сонмы умерших. Он ощущал, хотя и не мог постичь, их мер-
цающее бытие» [3, с. 341].

3«Крошка Чендлер почувствовал, как краска стыда заливает его щеки, и ушел подальше от света лампы. Он стоял и слу-
шал, между тем как плач ребенка становился все тише и тише; и слезы раскаяния выступили на его лице» [3, с. 119] (перевод 
рассказа «Облачко» М. П. БогословскойБобровой. – Н. Л.).
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in beside the quay wall, with illumined portholes4 [2, p. 42]. Огромный черный корабль с освещенными 
иллюминаторами может или обнадежить, или оттолкнуть. С героиней случается второе. Испуг и отча-
яние овладевают ею настолько, что она отчуждается от любимого: She set her white face to him, passive, 
like a helpless animal. Her eyes gave him no sign of love or farewell or recognition5 [2, p. 43]. Бледное (бе-
лое) лицо и пустой погасший взгляд раскрывают еще один аспект световой символики. Традиционно 
белое ассоциируется со сферой добра, а черное – со злом. Но в данном случае белизна символизирует 
болезненность и несмелость, призрачность существования девушки, а глаза, в которых не осталось ог-
ня, – пустоту и отсутствие настоящих чувств.

Таким образом, светосимволизм помогает Джойсу раскрыть внутренний мир человека, его способ-
ность и желание меняться или неумение преодолевать пошлость мещанского существования, стремле-
ние к самосовершенствованию или отсутствие высоких целей. Часто вслепую, не в полной мере осоз-
навая смысл жизни, герои «Дублинцев» ищут свое место в мире на пороге света и тьмы.

Поэтика света и тьмы в сборнике рассказов «Дублинцы»
Концепты «свет» и «тьма» присутствуют в сборнике «Дублинцы» на вербальном уровне. Частотны-

ми являются лексемы light ‘светлый’ и dark ‘темный’ и их производные (lighted, lightly, darkness и др.), 
при этом для их ввода в текст автор использует разные части речи. Также важны слова white ‘белый’ 
и black ‘черный’, напрямую вызывающие ассоциации со светом и тьмой, и grey ‘серый’, семантически 
пересекающееся с понятием тени. Свет и тьма в рассказах сборника непосредственно связаны с симво-
ликой цвета: некоторые оттенки усиливаются за счет слов «светлый» и «темный».

Кроме эксплицитной передачи концепты «свет» и «тьма» присутствуют и на суггестивном уровне. 
Так, лейтмотивом рассказа «Мертвые» является снег, белизна которого напрямую ассоциируется со све-
том. Символична последняя сцена произведения. Джойс выводит частную историю на универсальный 
уровень: созерцание снегопада приносит Габриелу успокоение и свет, при этом снег укрывает всю Ир-
ландию, примиряя мир живых и мир мертвых: A few light taps upon the pane made him turn to the window. 
It had begun to snow again. He watched sleepily the flakes, silver and dark, falling obliquely against the 
lamplight. The time had come for him to set out on his journey westward. Yes, the newspapers were right: snow 
was general all over Ireland. It was falling on every part of the dark central plain, on the treeless hills, falling 
softly upon the Bog of Allen and, farther westward, softly falling into the dark mutinous Shannon waves. It was 
falling, too, upon every part of the lonely churchyard on the hill where Michael Furey lay buried. It lay thickly 
drifted on the crooked crosses and headstones, on the spears of the little gate, on the barren thorns. His soul 
swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of 
their last end, upon all the living and the dead 6 [2, p. 254–255]. В одном абзаце автор задействует несколь-
ко способов передачи света и тьмы – прямое называние (dark), суггестию (snow, window), поэтику ас-
социаций (westward), образы источников света (lamplight) и цветовой контраст (silver and dark). Мотив 
падения (falling) связан не только со снегом, символически он передает состояние заката, упадка, пере-
хода в небытие – во тьму. Также Джойс играет с двойным значением слова light ‘светлый’/‘легкий’: со-
четание light taps ‘легкие удары’ в данном контексте ассоциируется с живописными бликами, ведь па-
дающие снежинки выглядят как маленькие точки света.

Лейтмотивные образы в произведениях – источники света, как естественного (солнце, закатное не-
бо), так и искусственного (фонари, лампы). Также со светом непосредственно связаны окна в темных 
комнатах и зеркала. Особое внимание Джойс уделяет свечам и огню в камине, так как действие ряда рас-
сказов разворачивается в помещении («Сестры» и «В день плюща» («Ivy day in the committee room»)). 
Герои проводят время у камина; при этом традиционный символ домашнего очага и уюта представлен 
в необычном ракурсе. Пустой камин в «Сестрах» (отсутствие огня – отсутствие света) символизирует 
смерть и утрату: в этом доме умер священник. Показателен интерьер в произведении: атмосфера тем-
ной комнаты передает оцепенение ее обитателей, их усталость и опустошенность. По мнению Е. Анто-

4«В широкую дверь павильона она увидела стоявшую у самой набережной черную громаду парохода с освещенными ил-
люминаторами» [3, с. 53] (здесь и далее перевод рассказа «Эвелин» Н. А. Волжиной. – Н. Л.).

5«Она повернула к нему бледное лицо, безвольно, как беспомощное животное. Ее глаза смотрели на него не любя, не про-
щаясь, не узнавая» [3, с. 53].

6«Легкие удары по стеклу заставили его взглянуть на окно. Снова пошел снег. Он сонно следил, как хлопья снега, серебря-
ные и темные, косо летели в свете от фонаря. Настало время и ему начать свой путь к закату. Да, газеты были правы: снег шел 
по всей Ирландии. Он ложился повсюду – на темной центральной равнине, на лысых холмах, ложился мягко на Алленских 
болотах и летел дальше, к западу, мягко ложась на темные мятежные волны Шаннона. Снег шел над одиноким кладбищем на 
холме, где лежал Майкл Фюрей. Снег густо намело на покосившиеся кресты, на памятники, на прутья невысокой ограды, на 
голые кусты терна. Его душа медленно меркла под шелест снега, и снег легко ложился по всему миру, приближая последний 
час, ложился легко на живых и мертвых» [3, с. 341–342].
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новой, в этом рассказе «возникает образ мира, зараженного смертью, погружающегося в темноту, мира 
замкнутых пространств, существующего вне исторической перспективы, мира формализованных чело-
веческих связей, мира, в котором болезнь не преодолевается даже такой возрождающей силой, как си-
ла природы, освещающее повествователя солнце» [4].

Хронотоп «Дублинцев» открыт интерпретации сквозь призму светописи. На примере слабо осве-
щенных комнат и темных зданий Джойс показывает, что пространство обитания героев гармонизиру-
ет с их внутренним миром. Рисуя психологический портрет своих персонажей, писатель подчеркивает, 
что их жилища соответствуют состоянию их души. Так, герой рассказа «Несчастный случай» мистер 
Даффи живет в «мрачном старом доме» (an old sombre house). Автор использует прием параллелизма, 
чтобы отразить гармонию внутреннего и внешнего: His face, which carried the entire tale of his years, was 
of the brown tint of Dublin streets7 [2, p. 120]. Человек несмелый, боящийся нарушить привычный жиз-
ненный уклад, Даффи будто законсервирован в темном пространстве, куда едва проникает свет. Ког-
да ему открывается в чувственном порыве одна знакомая, миссис Синико, он испуганно отказывает ей 
в дальнейшем общении, а через несколько лет узнает о трагической гибели женщины. После первой ре-
акции отторжения и возмущения он осознает, что своим отказом подтолкнул ее к пропасти и стал кос-
венной причиной ее смерти. Временное измерение хронотопа также имеет большое значение: часть со-
бытий происходит в сумерках и ночью. Мистер Даффи бродит по ночному городу в полной темноте, 
и его одиночество и ощущение ненужности символизируют внутреннюю тьму, из которой уже не бу-
дет выхода: He could not feel her near him in the darkness nor her voice touch his ear. He waited for some 
minutes listening. He could hear nothing: the night was perfectly silent8 [2, p. 131].

Наряду с интерьерами важны урбанистический пейзаж и описания природы. Дублин у Джойса до-
вольно темных оттенков, а действие ряда рассказов происходит на закате солнца, вечером, ночью или 
во тьме. Так, рассказ «Два рыцаря» («Two gallants») открывается живописной зарисовкой августовско-
го вечера: The grey warm evening of August had descended upon the city, and a mild warm air, a memory of 
summer, circulated in the streets. The streets, shuttered for the repose of Sunday, swarmed with a gaily coloured 
crowd. Like illumined pearls the lamps shone from the summits of their tall poles upon the living texture below, 
which, changing shape and hue unceasingly, sent up into the warm grey evening air an unchanging, unceasing 
murmur9 [2, p. 52]. Пока тьма сгущается над городом, два «рыцаря» Корли и Ленехан бродят по улицам, 
обдумывая, как раздобыть немного денег. Корли решает воспользоваться добротой своей девушки. Ге-
рой скептическиснисходительно утверждает, что его пассия сделает ради него что угодно, и в финале 
торжествующе демонстрирует Ленехану свою добычу. Сверкающая в свете фонаря золотая монетка на 
его ладони высвечивает никчемность и убожество такой «победы».

Одна из особенностей художественной манеры Джойса – стремление к синтезу искусств, характер-
ное для эпохи модернизма в целом. В его текстах можно обнаружить типологические схождения с му-
зыкальными, кинематографическими и живописными произведениями, а подробное описание городско-
го ландшафта позволяет говорить об архитектурном экфрасисе. Прежде всего светопись в «Дублинцах» 
помо гает Джойсу создать живописный эффект. Некоторые рассказы сборника особенно красочны. Так, 
повествовательная манера автора в рассказе «Сестры» напоминает живописную технику кьяроскуро. 
Описывая темное помещение, озаряемое свечами, автор акцентирует внимание на определенных дета-
лях, «вылавливая» из темноты лица людей и предметы интерьера. Это напоминает работы Микеландже-
ло Меризи да Караваджо и Рембрандта Харменса ван Рейна, виртуозно владевших техникой светотени.

За счет цветового контраста черного и белого в рассказе «Мертвые» реализуется кинематографиче-
ский эффект. На момент написания «Дублинцев» кинематограф был самым молодым видом искусства, 
и Джойс серьезно им интересовался. Писатель даже основал The Cinematograph Volta – первый в Ирлан-
дии кинотеатр. Неудивительно, что в творчестве автора, продолжавшего посещать сеансы даже когда его 
зрение сильно ухудшилось, можно выявить типологические схождения с разными фильмами того вре-
мени. Поиски киноязыка осуществлялись в русле чернобелого немого кино, в котором огромное значе-
ние имела светотень. Джойс также использует этот прием в своем произведении: He was in a dark part 
of the hall gazing up the staircase. A woman was standing near the top of the first flight, in the shadow also. He 

7«Лицо мистера Даффи, на котором отпечатались прожитые годы, напоминало своим коричневым цветом дублинские ули-
цы» [3, с. 153] (здесь и далее перевод рассказа «Несчастный случай» Н. Л. Дарузес. – Н. Л.).

8«Во мраке он уже не чувствовал ее, и голос ее больше не тревожил. Он подождал несколько минут, прислушиваясь. Он 
ничего не слышал, ночь была совершенно нема» [3, с. 168].

9«Теплый сумрак августовского вечера спустился на город, и мягкий теплый ветер, прощальный привет лета, кружил по 
улицам. Улицы с закрытыми повоскресному ставнями кишели празднично разодетой толпой. Фонари, словно светящие-
ся жемчужины, мерцали с вершин высоких столбов над подвижной тканью внизу, которая, непрерывно изменяя свою фор-
му и окраску, оглашала теплый вечерний сумрак неизменным, непрерывным гулом» [3, с. 64] (перевод рассказа «Два рыца-
ря» В. М. Топер. – Н. Л.).
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could not see her face but he could see the terra-cotta and salmon-pink panels of her skirt which the shadow 
made appear black and white [2, p. 239]; He stood still in the gloom of the hall, trying to catch the air that the 
voice was singing and gazing up at his wife. <…> He asked himself what is a woman standing on the stairs in 
the shadow, listening to distant music, a symbol of. If he were a painter he would paint her in that attitude. Her 
blue felt hat would show off the bronze of her hair against the darkness and the dark panels of her skirt would 
show off the light ones. Distant Music he would call the picture if he were a painter10 [2, p. 240]. Кроме того, 
повтор слов световой семантики создает определенный ритм, что способствует реализации музыкаль-
ного эффекта. Этот фрагмент – прекрасная иллюстрация того, как в прозе Джойса сочетаются живопис-
ность, графичность, кинематографичность и музыкальность. В других произведениях сборника также 
можно найти примеры подобного синтетичного письма.

Очевидно, что Джойс передает свет и тьму с помощью целой палитры разных художественных при-
емов. Пространственновременная организация текстов, урбанистический пейзаж, контраст, светотень, 
цветосимволизм, суггестия, ассоциативная и лейтмотивная образность, параллелизм внешнего и вну-
треннего состояний, ритм помогают ему сосредоточить внимание читателя на световых деталях в рас-
сказах.

Выводы
Таким образом, концепты «свет» и «тьма» присутствуют в сборнике «Дублинцы» как на философ-

ском уровне, так и на уровне поэтики. С помощью символики света и тьмы писатель создает психо-
логические портреты персонажей, передает особенности их характеров и привычек, а также описыва-
ет моменты озарения. Жанр эпифании открывает богатые возможности светосимволизма. Обыденное 
существование дублинцев описано в темных тонах, а попытки выйти за пределы рутинного бытия со-
провождаются вспышками света, как в прямом, так и в метафорическом смыслах. Виртуозная техника 
светописи роднит тексты Джойса с живописными, графическими и кинематографическими произведе-
ниями и свидетельствует об экспериментальном характере его письма, стремлении найти собственный 
язык на стыке разных видов искусств.
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10«Он остался в холле и смотрел на лестницу. Почти на самом верху, тоже в тени, стояла женщина. Он не видел ее лица, 
но мог различить терракотовые и желторозовые полосы на юбке, казавшиеся в полутьме желтыми и белыми. <…> Он не-
подвижно стоял в полутьме, стараясь уловить мелодию, которую пел ее голос, и глядя на свою жену» [3, с. 320]; «Он спро-
сил себя, символом чего была эта женщина, стоящая во мраке лестницы, прислушиваясь к далекой музыке. Если бы он был 
художником, он написал бы ее в этой позе. Голубая фетровая шляпа оттеняла бы бронзу волос на фоне тьмы, и темные поло-
сы на юбке рельефно ложились бы рядом со светлыми. “Далекая музыка” – так он назвал бы эту картину, если бы был худож-
ником» [3, с. 321].


