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Аннотация. В ракурсе возможностей более углубленной интерпретации твор-
ческой истории и приближения к философии личности художника в статье актуа-
лизирован аспект светотеневой образности литературного произведения. На мате-
риале поэтических произведений Зарифа Гучаева исследуется светотеневая образ-
ность, характерная для его изобразительной манеры. Показано, что образы тьмы 
и света, независимо от того, играют они в его произведениях доминантную или 
второстепенную роль, существуют в творческом сознании Зарифа Гучаева в тесной 
связи и активном взаимодействии с его лирическим «я». Выявлены семантические 
и композиционные особенности построения светотеневого рисунка в его философ-
ской и интимной лирике. Проанализированы образцы отождествления лирического 
«я» с образом свечи и закономерности его взаимодействия со световыми персона-
жами. Акцентирована смена «местоположения» лирического «я» по отношению к 
световым персонажам в тех случаях, когда в пространство произведения вступает 
«она». Доказано, что если тьма в основном пассивна, играет фоновую роль, то свет, 
независимо от степени его акцентирования, активно проявляет себя в сюжете про-
изведения. Интерпретированы световые вариации, наиболее органичные поэтиче-
скому сознанию Зарифа Гучаева. Определен мировоззренческий подтекст, метафо-
рически сформулированный в светотеневом решении его поэзии.
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Abstract. In the perspective of the possibilities of a more in-depth interpretation of 
creative history and approximation to the philosophy of the artist’s personality, the ar-
ticle actualizes the aspect of the chiaroscuro imagery of a literary work. Based on the 
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material of the poetic works of Zarif Guchaev, the chiaroscuro imagery characteristic 
of his pictorial manner is investigated. It is shown that the images of darkness and light, 
regardless of whether they play a dominant or secondary role in his works, exist in the 
creative consciousness of Zarif Guchaev in close connection and active interaction with 
his lyrical self. Semantic and compositional features of the construction of a chiaroscuro 
drawing in its philosophical and intimate lyrics are revealed. The samples of identifi cation 
of the lyrical «I» with the image of a candle and the patterns of its interaction with light 
characters are analyzed. The change of the «location» of the lyrical «I» in relation to the 
light characters is emphasized in those cases when «she» enters the space of the work. 
It is proved that if darkness mainly plays a background role, then light, regardless of the 
degree of its accentuation, as a rule, manifests itself actively in the plot of the work. The 
light characteristics that are most organic to the poetic consciousness of Zarif Guchaev 
are interpreted. The ideological subtext is defi ned, metaphorically formulated in the chiar-
oscuro solution of his poetry.

Keywords: Zarif Guchaev, image, poetry, light and darkness, lyrical “I”, self-identifi -
cation, personality philosophy
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Исследование светотеневых соотношений в творческом сознании увлекает 
своей содержательностью. Ведь свет и тьма – универсалии, которые художник 
обойти не может, они обязательно отобразятся в его творчестве, и не имеет значе-
ния, в какой области искусства он себя выражает, различимы они в объеме всего 
творчества или только отдельных произведений, принадлежит им ключевая или 
фоновая роль. Главное, что это тот язык, или же тот образный код, который будет 
им задействован неизбежно. Понимание этого языка исследователем непременно 
дополнит смыслами интерпретацию творческой истории и поможет приблизиться 
к философии личности художника, поскольку при всей своей привычности тьма и 
свет в любой культуре имеют очень богатую биографию. 

Исследовательские работы, выявляющие светотеневые соотношения в лите-
ратурном произведении, дают нам основание рассуждать о смысловом подтексте 
света и тьмы, о разновидностях того и другого, о разнообразии их носителей, ис-
точников, о закономерностях, которые кроются в степени интенсивности света и 
тьмы, в логике и нюансах их взаимодействия, в сопряженности светописи с цве-
тописью, и так далее [Фарино 2004: 301–322; Кажарова 2008: 72–76; Захарова, 
Оляндэр 2015: 5; Дождикова 2021: 33–37].

В предлагаемой статье будут прослежены образные взаимоотношения света и 
тьмы в поэзии Зарифа Гучаева.

Зариф Туганович Гучаев – адыгский поэт, уроженец селения Чегем Ι Кабарди-
но-Балкарии. Жизнь этого человека была, к сожалению, недолгой (1966–2019 гг.).
В широких кругах Гучаев был известен в основном как журналист. Работал в
газете «Адыгэ псалъэ» и на республиканском телевидении. Рассуждать о том, 
что он мало известен в писательской ипостаси, было бы излишне, – это участь,
постигшая большинство авторов его поколения. Вероятная причина тому резко из-
менившиеся в 1990-х годах социокультурные условия, при которых снизилась сте-
пень взаимодействия читающей публики с художественной литературой, что в осо-
бенности болезненно сказалось на литературах регионов. Но речь сейчас не об этом. 

Определенным знаком признания творческого слова З. Гучаева можно назвать 
то, что несколько его произведений было отобрано для важного издания минув-
шего столетия, «Антологии кабардинской поэзии ХХ века» (2008), где, по идее, 
сосредоточены самые показательные имена обозначенного периода. 

Творческое наследие Зарифа Гучаева пока что остается неисследованным. 
Остались два прижизненных сборника его поэтических произведений – «Огонек 
в степи» («Губгъуэ мафIэ», 1992) и «Восковая свеча» («Шэху уэздыгъэ», 1999), 
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кроме этого, на страницах республиканской периодики можно обнаружить его 
прозаические опыты. Писал он на кабардино-черкесском языке. 

Когда подступаешь к поэзии Зарифа Гучаева, пытаясь обнаружить устойчивые 
величины его образного мышления, первым делом напрашиваются к рассмотре-
нию световые образы. Не случайно они определили названия обоих сборников – 
«Огонек в степи» и «Восковая свеча».

В самом привычном понимании свет – это духовное, возвышенное, созидаю-
щее начало, темнота же «традиционно ассоциируется со злым началом и подчи-
ненными ему силами разрушения» [Кирло 2007: 426]. И Зариф Гучаев не изменил 
этой традиции. Подобная черно-белая интерпретация света и тьмы сопровождает 
философские рассуждения, которыми он открывает лиро-эпическую поэму «На-
чало бытия – любовь…». Уже в начальных строках он делится с читателем своим 
подозрением о том, что наше земное бытие – ничто иное как вступление в ад. 
Ссылаясь на то, что испокон веку природа человека особо не изменилась, он упо-
минает о бесконечных войнах, о двойственном отношении людей к своим героям, 
о том, что история человечества пишется кровью. Подытоживает эти размышле-
ния символическая картина противостояния ночи и дня, при этом день привычно 
ассоциирован с духовностью человека, а ночь – с его проступками: «Зэрипэсын 
имыдэу, жэщыр махуэм / ПэщΙэтщ, лъэмыкΙыу къигъэΙурыщΙэн… / Ди гъащΙэри 
аращ… / Къуаншагъэр жэщщи, / ТΙэщΙэкΙрэ тепщэ щытщΙу щытмэ ди псэм, /
Нэху щыху гукъеуэ псыдзэхэм ялъэсу, / Акъыл щыуар мэхыху дагъэгупсысэр. / 
ДгъэкΙуэдмэ ди гуэныхьхэм я лъэужь, / МахуэщΙэм гущΙэ жабзэр къыдоушыр. / 
Щхьэхуит хъужа цΙыхупсэм зыкъеужь, / ЗеΙэтыр ер зи инагъыр жьгъей щыхъ-
ужу» [ГъущΙо 1999: 48]. В приблизительном переводе: «Себя достойным его не 
признавая, ночь против дня / Встает, не в силах приручить его… / И наша жизнь 
такая… / Проступки – это ночь, / Их допуская, если в душе своей господствовать 
позволить им, / До самого рассвета они (ее) потоками переживаний будут размы-
вать, / Свершивший ошибку разум сил лишая. / Но, если устраним последствия 
своих грехов, / С новым днем проснется сердце чистым / Душа, обретшая свобо-
ду, возрастает, / Стремится ввысь (она), и зло в своих масштабах ей видится ни-
чтожным» (Перевод наш. – И.К.). Стоит сразу отметить, что подобная линейность 
восприятия света и тьмы (дня и ночи) встречается только в названной поэме. «Что 
же касается лирических стихотворений, то в них З. Гучаев больше склонен к вос-
приятию нюансов, и здесь он раскрывает намного больше смыслов, заложенных 
во взаимодействии света и тьмы» [Кажарова 2003: 197]. 

Источники света в его поэзии вполне привычны: свеча, луна, звезды, солнце, 
лучи, свет радости. Тьма – это главным образом ночь, в его лексиконе кΙыфΙ (тьма) 
и жэщ (ночь) синонимичны. Но здесь интересны не столько формы, в которых 
предстают свет и тьма, а то, что эти образы, независимо от того, играют они в 
его произведениях доминантную или второстепенную роль, существуют в твор-
ческом сознании Зарифа Гучаева строго во взаимодействии с его лирическим «я». 
Исключения единичны – это его пейзажные зарисовки.

Заглавное произведение, которым открывается сборник 1999 года, живопису-
ет судьбу свечи. Это одушевленный свет, затерявшийся во тьме, тихо плачущий, 
изнемогающий, мыслящий, страдающий во имя других. То, что в заглавие по-
мещен этот образ, уже знаменует все подобные смыслы: противостояние тьме, 
горение во имя кого-то, жертвенность и т.д. 

Как сообщает «Словарь символов» Х. Кирло, в мировой культуре «…горящая 
свеча является символом индивидуального света и, соответственно, человеческой 
жизни, противопоставленной космической и универсальной жизни» [Кирло 2007: 
382]. В то же время иные источники склонны рассматривать свечу в контексте 
христианства, и тогда привходит мотив связи с небесной сферой: «Свеча – «оли-
цетворение божественного света, идущего с небес, света как материального, то 
есть солнца, так и света духовного; кроме того, символ мимолетности, бренности 
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человеческой жизни. Как духовный свет во тьме невежества свеча – один из важ-
нейших христианских символов» [Энциклопедия 2006: 508]. 

Вроде бы ничего непривычного не происходит. Но примечательно, что в на-
званном произведении перекликаются своим мерцанием свет «нижний», земной 
(свеча) и «верхний» (звезды), и то, что в какой-то момент свеча перестает быть 
соотнесенной с неким неопределенным лицом. 

Эта свеча, хоть и является частицей земного мира, ему не принадлежит, кос-
мосу не противопоставлена, а напротив, тоскует по миру горнему, и сгорая, в 
конце концов сливается с космосом. В третьей строфе заявляет о себе модаль-
ность лирического «я». И свеча уже предстает как образ его самоотождествления: 
«Сыщегъасэ щΙылъэм уи псэукΙэ хейм, / УщыкΙуэжкΙи уэгум сыздытех дунейм» 
[ГъущΙо 1999: 3]. – «Мне примером на земле твое бытие безгрешное, / Возвраща-
ясь в небеса, забери меня с собой» (Перевод подстрочный. – И.К.). Лирическое 
«я» Зарифа Гучаева заявляет о своем желании быть подобным свече, стало быть, 
отождествляет себя со светом, а не с тьмой. Но судьба этого света очень печаль-
на. При всей силе ее самоотдачи свеча быстро оказывается невостребованной, 
в привычном «человеческом» измерении ее свет напрасен. Иное на этой земле 
вряд ли возможно, ведь люди равнодушны, никто и не заметит, как свеча дымком 
возвращается к звездам, а те, кто зажег ее, пребудут во тьме, – констатирует поэт. 
Тьма здесь физическая и метафизическая. Но свет свечи не просто растворяется 
во тьме, это еще и свет, который гасится светом более ярким: свечой пренебрегут, 
лишь только взойдет солнце [ГъущΙо 1999: 4]. Свеча – источник света, который 
пребывает в камерном пространстве, то есть несет в себе смыслы «не для всех». 

Как отмечено выше, самоотождествление со свечой приходится строго на ком-
позиционный центр произведения – третью из пяти строф. Надо сказать, что в 
сборнике «Свеча» это тот редкий случай, когда «я» в своем волеизъявлении по-
мещает себя в самый центр композиции. Чаще всего, и особенно это заметно в 
интимной лирике, «я» в момент проявления своей активности композиционно 
смещено. А в центре оказывается «она». И, разумеется, «она» всегда имеет непо-
средственное отношение к свету. 

Героиня его сердца представлена не как носитель света, а как та, в отноше-
нии которой световые образы выступают кем-то вроде служителей. Таковы со-
звездия, луна, солнце и всевозможные лучи в стихотворении «Вагъуэзэшиблыр 
зыщΙегъури…» («Взяв в спутники семь звездных братьев…»), такова свеча в сти-
хотворении «Шэху уэздыгъэу сыщытамэ…» («Если был бы я свечою…»), тако-
вы снопы света в стихотворении «Дыгъэ бзийхэр хуитщ къодэхэщΙэну…» («Сол-
нечные лучи вправе дарить тебе ласку…»), таков лунный свет в стихотворении 
«Шэху уэздыгъэм и мафΙэ ΙэмащΙэлъэмащΙэм…» («Свечки робкий огонек…»): 
«Шэху уэздыгъэм и мафΙэ ΙэмащΙэлъэмащΙэм / Ещхьу мо мазэр мы жэщ щхьэ-
укъуэм сфΙыхоткΙухь, / КъыкΙэрытщ ар щхьэгъубжэм, зэкΙэлъигъэпΙащΙэу / Си 
гупсысэ сΙэщΙихыу ищΙынур уи пщΙыхь» [ГъущΙо 1999: 43]. – «Словно зыбкий 
огонек свечи, / Луна (моим желаниям вопреки) тает в этой задремавшей ночи, 
– / Стоит она за окном, подгоняя / Мои мысли, что, забрав у меня, обратит в сно-
виденья твои» (Перевод подстрочный. – И.К.). Луна «старается» ради «нее». 
Луна – носитель света в ночной мгле, а лирическое «я» находится во взаимо-
действии с этим светом. Оба ограничены в своих светоносных возможностях, 
но в этой ограниченности они не равны: «Сэ сыхуейт къэзгъуэтыну уэр щхьэкΙэ 
пщΙыхь дахэ, / Ауэ мазэм си гущΙэр пысщΙэну слъэмыкΙ, – / МэкΙэзызри мазэгъу-
эм къыпих нур цΙыкΙу махэр, / ЩызубыдкΙэ си гущΙэмкΙэ, псынщΙэу пощΙыкΙ…» 
[ГъущΙо 1999: 43]. – «Мне б хотелось отыскать для тебя сон прекрасный, / Но к 
луне пристроиться сердцем мне не дано, – / Колеблется зыбкий отсвет луны, / 
Стоит мне захватить его в свое сердце, тут же переламывается он…» (Перевод 
подстрочный. – И.К.). 
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Свою способность нести свет он пока не акцентировал, он просто показывает 
здесь свое «я» в прямом и свободном взаимодействии с одним из носителей све-
та. Зато в следующей строфе «я», пусть и уступает им по своей интенсивности, 
но находится в одном ряду со «световыми персонажами»: «Сремыщхьми дыгъэм, 
сымыхъуми мазэ, / Шэху уэздыгъэу уи жэщхэр слъэкΙынт згъэнэхун. / Щхьэ уназэ 
сищΙыжу гупсысэр мэхуарзэ, / Химыгъуатэу жэщ нурым зы пщΙыхь ирикъун…» 
[ГъущΙо 1999: 43]. – «Пусть не схож я с солнцем, не гожусь быть луною, / Как све-
ча, я сумел бы твою ночь озарить, / Доводя до головокружения, парит моя мысль, /
Не обнаруживая в светлой ночи ничего, что хватило бы на одно сновиденье…» 
(Перевод подстрочный. – И.К.). Уже не в трагическом ключе, но вновь самоото-
ждествление со свечой, яркость которой уступает более сильным носителям света –
солнцу и луне. Вновь тьма, на фоне которой существует светоносное «я», но тьма 
не кромешная, а слегка подсвеченная. Уже без явных ноток жертвенности, но 
вновь знакомый мотив сгорания во имя другого.

Этот же мотив доминирует в стихотворении «Если был бы я свечою…». «Она» 
в своей внешней и внутренней красоте подобна вселенной, а «я» – это лишь мечта 
быть свечой на «ее» ладони, занять скромное место в ее мире, озарять, оберегать 
его, служить ему до последнего часа. Вновь модель тихого, убывающего, поч-
ти беззвучного, почти незаметного присутствия: «Шэху уэздыгъэу сыщытамэ, / 
Уи ΙэмыщΙэм сыщыблэнут. / ТкΙуэпс еткΙухыр уи Ιэм теткΙуэу, / Зэхыумыхыу уи 
цΙэр жысΙэу / Уи ΙэмыщΙэм сыщыблэнут, / Шэху уэздыгъэу сыщытамэ» [ГъущΙо
1999: 5]. – «Если был бы я свечою / В твоей руке бы я светил. / Стекающие капли 
падали бы на твою руку, / Неслышимый тобой, твое имя бы я повторял / В твоей 
ладони бы светил / Если был бы я свечою» (Перевод подстрочный. – И.К.). 

Каждую из трех строф этого стихотворения оформляет кольцевой повтор 
«шэху уэздыгъэу сыщытамэ» («если был бы я свечою…»), и каковы бы ни были 
вариации светоносности «я», такая рамка лишь усиливает ощущение его огра-
ниченности, непричастности «ее» миру. Даже тогда, когда его свет достигает 
апофеоза: «Шэху уэздыгъэу сыщытамэ, / Мы си гъащΙэр птекΙуэдэнут, / Ди ду-
нейм гуфΙэгъуэу тетым / Бзий къуэлэну къыпих нурыр / ЕдэхащΙэу уи гуи уи пси /
Упсэунт, / сыпыбгъэнауэ / Шэху уэздыгъэу сыщытамэ» [ГъущΙо 1999: 5]. – «Если 
был бы я свечою, / Всю жизнь посвятил бы тебе, / Всей радостью, что существует 
на нашей земле, / Изливаемые лучи / Ласкали б и сердце твое, и душу / Так бы 
жила ты, / Зажженной тобою / Если б был я свечою» (Перевод подстрочный. – 
И.К.). Движущая сила этого мира – «она», которая могла бы зажечь его, как свечу. 

Интересно выстроен эффект подчинения образов природы героине его сердца в 
стихотворении «Приветлив лик этой ночи…». Поначалу складывается впечатление 
изящной пейзажной зарисовки, в которой присутствует и подсвеченная тьма ночи, 
и звездные узоры, и лишь последнее предложение создает смысловую инверсию –
оказывается, вся светотеневая красота этой ночи развертывается во имя «нее»: «Мы 
жэщым и щэхур наΙуэ хъуащ, – / Мо уэгум нэс вагъуэ къехар / И нэхукΙэ дунейм 
толъэщΙыхьыр, / Нэхъ дахэ ищΙыну уи пщΙыхьыр…» [ГъущΙо 1999: 37]. – «Раскры-
лась тайна этой ночи, – / Вон та в зените звезда / Ласкает мир своим светом, / С тем, 
чтобы сделать прекрасней твой сон…» (Перевод подстрочный. – И.К.).

В «системе координат» лирического «я» Зарифа Гучаева присутствие в его 
мире яркого света обретает смысл лишь благодаря «ее» присутствию. А иначе 
«я» – не более чем тающая в бескрайней ночи свеча: «Уэр мыхъуамэ гъащΙэр /
ДыгъэкΙэ щΙэращΙэу, / ЩΙылъэм си махуэщΙэр / Дауэ щесхьэкΙынт? / ГущΙэр 
зэщΙэплъащΙэу / УкъысхуэмыкΙуамэ, / Шэху уэздыгъэу сыткΙуу / ГъащΙэр жэщ 
сфΙэщΙынт…» («ФΙыуэ ущΙэслъагъур…») [ГъущΙо 1999: 41]. – «Если бы не ты, 
жизнь / Солнцем украшенную, / На земле (этой) свой новый день / Как бы про-
живал я? / Облагораживая (мою) душу / Если б ты ко мне не явилась, / Таял бы я 
свечою / Жизнь мне казалась бы ночью…» («Почему тебя я люблю…») (Перевод 
подстрочный. – И.К.). 
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Если свеча в одноименном стихотворении не только «тихо плачет» и «тает», 
но еще и «посверкивает огоньком, мечтая о небе», «гордо сжигает свое тело» и 
т.д., а в стихотворении «Если был бы я свечою…» она «горела бы в твоей ладони», 
то в стихотворении «Почему тебя я люблю…» способность ее к световым дей-
ствиям не обозначена: она не горит, не сверкает огоньком, а тает во тьме. 

Героиня сердца – самая значимая величина для лирического «я», но этого не-
достаточно, ему важно, чтобы эта значимость простерлась на все мироздание, и в 
это стремление он несколько своеобразно вовлекает свет (небо) и тьму (ночь) – то 
и другое обязано померкнуть в соотнесении с «ее» глазами: «Елъытауэ уи нэм / 
Уэгур зы ΙэпапΙэу, / Жэщми чэнжрэ фаджэу / ЦΙыхухэм я фΙэщ сщΙынщ» [ГъущΙо 
1999: 41]. – «(В том, что) по сравнению с твоими глазами / Зенит подобен пятну, /
Когда же ночь, то неглубока (она) и бесцветна / Я уверю людей» (Перевод под-
строчный. – И.К.). 

Едва ли стоит лишний раз останавливатьcя на традиционном сравнении глаз 
любимой со звездами, но в общих светотеневых тенденциях сборника в этом об-
разе читается знак тяготения Зарифа Гучаева к смягченной тьме, а еще органич-
ность его лирического «я» ночному времени. «Сыту ещхь мо вагъуэр уи нэм… / 
Мы жэщыбг щэхум и гупсысэр / Уэ уи гупсысэм и кΙэкъинэщ, / Мы жэщ гупсысэр 
уэ уи псысэщ. / Сыту ещхь мо вагъуэр уи нэм, – / И куэдщ абыи нур къуэлэныр. / Уэ 
ныпхуэзэхукΙэ игу укъинэу / Уи хьэл зэхелъхьэ жэщ гуэрэным…» («Сыту ещхь мо 
вагъуэр уи нэм…») [ГъущΙо 1999: 39]. – «Как же похожи эти звезды на твои глаза… /
Раздумья этой тихой полночи – то мысли твоей осадок, / Эта мыслящая ночь –
твоя сказка. // Как же похожи эти звезды на твои глаза, – / В них тоже множество 
лучей цветистых. / И с каждой (ее) встречей с тобой, (той) кого она забыть не мо-
жет, / Перенимает твой нрав сгустившаяся ночь» (Перевод подстрочный. – И.К.). 
Это не глаза любимой походят на звезды, а звезды – на ее глаза; мысли, в которые 
погружена полночь – на самом деле лишь осадок «ее» дум; у «нее» заимствует 
свой нрав «сгустившаяся ночь». Во всем просматривается служение этого мира 
«ей», устроение его по «ее» образу и подобию.

Подобное и в стихотворении «Вагъуэзэшиблыр зыщΙегъури…» («Взяв в спут-
ники семь звездных братьев…»). Все существует вокруг «нее» и во имя «нее»: 
«ЩΙылъэм уи макъ зыдегъазэри / Мазэр аргуэру плъыр пхуещΙыр, / И гур абыкΙэ 
мызагъэурэ / Жэщыр вагъуэбэкΙэ ΙуещΙэр…» [ГъущΙо 1999: 7]. – «Земля совер-
шает оборот в такт твоему голосу / И вновь луну тебе в дозорные дает, / Не до-
вольствуясь этим / Ночь созвездиями заполняет она…» (Перевод подстрочный. –
И.К.). «Она» – в окружении световых персонажей, они служат «ей», оберегая 
«ее», в том числе от всяческой активности по отношению к ней лирического «я»: 
«Уэ дуней псом укъехъумэри / Си псэр тэлайкΙэ мэтыншыр. / Дыгъэм и бзийр уи 
хъыринэщи, / Сыщыббгъэдыхьэм, селыпщΙыр. / Сытыр Ιэмалу хэсхыну? – / Гъусэ 
сыхуейт сыпхуэхъунуи, / Уи жэнэт хэку си псэр схьыну / Ядэркъым, жаΙэурэ: 
“Хъунукъым…”» [ГъущΙо 1999: 7]. «Ведь тебя оберегает вселенная / И моя душа 
ненадолго успокаивается. / Солнечные лучи твои качели, / Лишь приближаюсь – 
меня опаляют. / Каков же способ для меня? / Желаю быть с тобой, / Добраться до 
твоей райской родины / Не дозволяют (мне), приговаривая: «Нельзя…» (Перевод 
подстрочный. – И.К.). В итоге все световые персонажи противоборствуют ему: 
луна бьет его своим светом, земля уводит в сторону, солнце нападает своими лу-
чами [ГъущΙо 1999: 8]. 

Каждое из выявленных соотношений убеждает в том, что при достаточно вы-
сокой значимости для Зарифа Гучаева образов тьмы и света, какие-либо находки 
в плане светотеневой образности для него не важны. Да и судить о находках было 
бы более обоснованно в ходе сопоставлений со светотеневой образностью в твор-
честве других авторов, в данном же случае этот вопрос не затрагивался. Речь о 
том, что выстраивание соотношений света и тьмы сопряжено у Зарифа Гучаева с 
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выстраиванием его собственной соотнесенности со светом и тьмой, или, другими 
словами, происходит в соотнесенности с ними его лирического «я». И здесь он 
отводит себе весьма скромную роль. Он свет, но свет, которому привычней и ком-
фортней быть в ночи. Свет, который не для всех, он живет в камерном простран-
стве. Свет не интенсивный, нарастающий, а убывающий – свеча, которой суждено 
угаснуть или «растаять». 

О тьме он говорит нечасто и немного. В основном она играет фоновую 
роль. Мы указывали, что исключения, когда тьма предстает как нечто враж-
дебное, немногочисленны. Но немаловажно, что тьма, на фоне которой суще-
ствует лирическое «я», имеет тенденцию к ослаблению, смягчению. Помимо 
упомянутых исключений, нельзя сказать, что свет и тьма предстают у него в 
резком контрасте. 

Если попытаться сформулировать высказывание, заложенное в светотеневой 
образности поэзии Зарифа Гучаева, оно окажется примерно таким: «Я» – носи-
тель трепетного света, но не могу соревноваться со светом более высокого ранга 
(солнце, луна). Я принадлежу ночному миру, и он определяет мои границы. 
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