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Аннотация 

В широком историко-культурном контексте рассматривается нравственно-философ- 

ский, этико-эстетический потенциал поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», явившейся 

идейно-смысловым первоисточником всех последующих «цыганских текстов» русской 

литературы, переосмысливших мотивы, восходящие к романтическому сюжету о тра-

гической любви Алеко и Земфиры, ставшему прецедентным в творчестве писателей 

рубежа ХIХ–ХХ вв., изучается феномен «цыганской семиосферы» на разных уровнях 

текстопорождения. В свете концепции А. Ф. Лосева о символе в реалистическом ис- 

кусстве анализируется образ костра как семиотического маркера в развертывании пре-

цедентного сюжета о «горящем сердце» в рассказах М. Горького «Макар Чудра»  

и И. А. Бунина «Костер». 
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Abstract 

The paper considers the moral, philosophical, ethical, and aesthetic potential of Pushkin’s po-

em “The Gypsies” in the vast historical, cultural, and literary context. This potential served as 

the ideological, semantic, and artistic-eidetic source of all subsequent “gypsy texts” of Rus-

sian literature reinterpreting the motifs, images, narratives, mythologemes, and archetypes 

stemming from the romantic story of the tragic love of Aleko and Zemfira. The focus is on the 

transformation poetics of the plot under study and its motif-image structure in the prose  

of the early 20th century. Following the methodological principles of cognitive literary criti-
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cism, the phenomenon of the “gypsy semiosphere” is studied in the stories of M. Gorky, 

“Makar Chudra,” and I. A. Bunin, “Bonfire,” at different levels of textual creation using his-

torical-genetic, structural-semantic, systemic, and holistic research methods. The study has 

revealed a system of concepts and narrative schemes coming from “The Gypsies” and having 

a constant character enriched by the life and historical experience of Russian writers of the 

Silver Age. The ethnographic exoticism of the gypsy world in Russian literature proved to ac-

tualize the exceptional feelings and spiritual intensity of the internal processes of human ex-

istence subject to the power of the “passions of the fatal.” The love theme in its gypsy nation-

al-cultural nuance acquires a stereotypical character in the literature of the late 19th early  

20th centuries. The image of the bonfire as a semiotic marker is analyzed through the artistic 

creation of the precedent “burning heart” plot by M. Gorky and I. A. Bunin. 
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Размышляя «о “Цыганах” Пушкина» в статье, специально написанной в 1908 г. 

для очередного тома «Библиотеки великих писателей» под редакцией С. А. Вен- 

герова, Вяч. И. Иванов одним из первых обратил внимание на то, что сюжет по-

эмы о «мирной вольности полудиких кочевий, величавой в своем смирении, не-

винной и радостной в первобытной простоте», нарушенной избалованным «сы-

ном городов», обострившим противоречие природы и цивилизации «до 

трагического конфликта “роковых страстей”» [Иванов, 1987, с. 299], сразу же стал 

литературной универсалией. Образная система пушкинского произведения, изо-

бражавшего нравы непокорных ромалов, явилась эталоном для художественного 

воплощения экзотического цыганского мира, его незыблемых духовных основ  

и вековых обычаев, представлявшихся современникам поэта рудиментом архаич-

ного бытия, к которому тяготел романтизм, превозносивший национальный коло-

рит и воспевавший всё необычное и таинственное. «Самобытный синтез внутрен-

них опытов полудикой общины, отделенной от мира чужих идей и выработавшей 

исключительно из условий своего обособленного существования собственный 

нравственный закон и собственное абсолютное представление о нерушимой  

и неприкосновенной свободе человека» [Там же, с. 309–310], оказался идеализи-

рован в искусстве. В европейской культуре сформировался образ цыган как носи-

телей мятежного духа, стихийных душевных порывов и иррационального миро-

восприятия, породив особый «цыганский мифотекст» [Волкова, 2020, c. 12], 

получивший статус прецедентного. 

«За каждым прецедентным текстом, – как справедливо утверждает Г. Г. Слыш- 

кин, – стоит своя уникальная система ассоциаций» [2000, с. 49], возникающих  

в индивидуальном и коллективном сознании субъекта исторического бытия в хо-

де его духовно-интеллектуального опыта познания и освоения микро- и макро-

косма. Факты и события «мира идей» и «мира вещей», конденсируясь в культур-

ной памяти человечества, в его семиосфере, начинают с известной регулярностью 

воспроизводиться в общественной жизни, порождая прецедентные феномены. 

Прецедентность как литературно-языковое явление реализуется через аллюзии  

и реминисценции, выступающие идейно-содержательными скрепами, связываю-

щими различные по своей когнитивной природе тексты в единый текст нацио-
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нальной культуры. Таким культурогенным текстом-первоисточником всех после-

дующих «цыганских текстов» русской литературы стала поэма А. С. Пушкина 

«Цыганы» (1824). После нее цыганская тема в творчестве С. П. Шевырева, 

А. И. Полежаева, Е. П. Ростопчиной, Н. М. Языкова, А. Н. Апухтина, Я. П. По- 

лонского, И. С. Тургенева, А. Н. Островского, Н. С. Лескова и даже П. Мериме, 

непременно окрашиваясь пушкинскими коннотациями, в свернутом или развер-

нутом виде содержала мотивно-образную партитуру романтической поэмы об 

Алеко и Земфире, более того, приобрела прецедентный характер и перешла в раз-

ряд «вечных» [Козлова, 2020, с. 26]. 

Вольная жизнь цыган, архаичная в бытовом укладе, гармонично резонирую-

щая с ритмом природных стихий, чуждая земной укорененности и устремленная 

«за горизонт», не признающая никаких социальных, нравственных пределов  

и ограничений, получив в поэме А. С. Пушкина художественное осмысление, уже 

в ХIХ в. подверглась литературной стереотипицазии. Герои поэмы и ее сюжет 

явились объектом творческой рефлексии писателей, представлявших в своих про-

изведениях ментально-психологическое столкновение «цивилизованного» совре-

менника с миром первозданного в своей естественной простоте природного чело-

века. Концептуальный инвариант мотивно-архетипической матрицы пушкинских 

«Цыган» оказался чрезвычайно востребован в русской литературе рубежа ХIХ–

ХХ вв., обратившейся к феномену импульсивной цыганской души, которую пы-

тались постичь А. А. Блок и М. И. Цветаева, Н. С. Гумилев и В. Хлебников. Ху-

дожественный мирообраз «Цыган», преодолев свою имманентную «герметич-

ность», сгенерировал мощное смысловое поле цыганского текста, все структурно-

семантические элементы которого вступают в имплицитно-эксплицитный диалог 

с поэмой А. С. Пушкина. Эйдетические и нарративные схемы пушкинских «Цы-

ган» с разной степенью выраженности тиражируются в произведениях русской 

литературы, актуализируя комплекс проблем морально-этического характера. 

«Цыганский вопрос», поднятый и художественно разрешенный А. С. Пушки- 

ным, – это вопрос о ценности человеческой свободы и человеческой жизни, о не-

расторжимом единстве природно-космического и психологического бытия цыга-

на, о метафизике пути / дороги, о скитании (в пространственном и экзистенциаль-

ном измерении) как божественном призвании и наказании одновременно. 

В русской литературе рубежа ХIХ–ХХ вв. пушкинская модель цыганского ми-

ра нашла отражение в произведениях писателей, тяготевших к разным идейно-

стилевым направлениям и течениям, но неизменно ориентированным на диалог  

с классической традицией, продолжая ее магистральный вектор в новых истори-

ческих и социокультурных обстоятельствах. Так, развернутая экспозиция поэмы, 

рисующая мирное пристанище цыганского табора в степи, остановившегося на 

ночлег, была реализована в рассказах М. Горького «Макар Чудра» (1892)  

и И. А. Бунина «Костер» (1902–1932), в каждом из которых был воплощен пуш-

кинский сюжетный прецедент, получивший свое индивидуально-авторское пере-

осмысление и развитие. Мотивно-образный комплекс пушкинской поэмы, обла-

дающей в силу ее жанрово-родовой модальности органической способностью 

наполнять событийно-вещественный пласт повествования эмоционально-меди- 

тативной интенциональностью, в начале ХХ в. оказался трансформирован  

и преосуществлен в прозе особого художественного регистра (ритмической  

у М. Горького и экспрессивной у И. А. Бунина), для которой была характерна по-

вышенная лирическая суггестивность, актуализированная через систему аллюзий 

и реминисценций. Завязка цыганского текста в русской литературе, непременно 
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«связанная с мотивом дороги» [Вьюшкова, 2009, с. 49], судьбоносным для коче-

вого племени и константным для его репрезентации в словесном искусстве, вво-

дит в таинственный мир гордых степных скитальцев чуждого им «пришлеца»: 

Алеко и лирического героя поэмы А. С. Пушкина, собеседника Макара Чудры  

в рассказе М. Горького и автора-повествователя в рассказе И. А. Бунина. Все они, 

свернув «с большой дороги» (Бунин, 2006, с. 456) (в буквальном и иносказатель-

но-философском смысле), находят недолгий приют у цыганского очага, вкусив 

сладость гостеприимства и изведав горький урок жизни, доверяя его старому цы-

гану, выступающему душеприказчиком и резонером: 

В шатре одном старик не спит; 

Он перед углями сидит, 

Согретый их последним жаром, 

И в поле дальнее глядит, 

Ночным подернутое паром  

(Пушкин, 1984, с. 116). 

Образ старика цыгана, хранителя легенд и преданий, национально-культур- 

ного опыта древнего народа ромов, веками живущего в соответствии с неписаны-

ми законами «естественного права» «природного человека» на жизнь во Вселен-

ной, в поэме А. С. Пушкина и рассказах М. Горького и И. А. Бунина выступает 

медиатором между миром суровой прагматичной реальности и миром романтиче-

ских порывов духа, между «царством необходимости и царством свободы». «Кто 

скажет, зачем он живет?», – вопрошал горьковский Макар Чудра, – разве «он ро-

дился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы 

самому себе выковырять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор мор-

ской волны веселит ему сердце?» (Горький, 1949, с. 10). Онтология свободы / 

природной воли, поэтизируемая писателем, определяет мироощущение и жизне-

переживание героя, которое он раскрывает собеседнику, исповедуя перед ним 

«символ веры», моральное кредо своего народа, выступая его «адвокатом» и его 

«персонификатором». Отсюда особую значимость приобретает портрет старика 

как выразителя цыганского духа, на котором фокусирует свой взгляд автор.  

В самом внешнем облике героя угадывается его твердый, независимый характер: 

«Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, об-

нажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой, 

сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, 

выпускал изо рта и носа густые клубы дыма…» (Горький, 1949, с. 9). В фигуре 

бунинского цыгана, напоминающей Макара Чудру, также подчеркивается его са-

модостаточность, степенность и поразительное внутреннее достоинство: «Ноздри 

у него были вырезаны резко, борода доходила до самых глаз. И в этих черных 

глазах, в черных жестких волосах, густо вьющихся из-под шапки, в жесткой, куд-

рявой бороде – во всем чувствовалась дикость и внимательность степного челове-

ка» (Бунин, 2006, с. 456). 

Будучи нравственным авторитетом, воплощая народную мудрость и выступая 

гарантом самого цыганского бытия в чуждом и враждебном мире, старый цыган 

не случайно изображается А. С. Пушкиным, М. Горьким и И. А. Буниным в орео-

ле огня, представлявшегося древним народам сакральным источником «жизнен-

ной энергии» [Бидерманн, 1996, с. 185]. «Непременным элементом кочевого быта 

цыган, – замечает В. В. Мароши, – был постоянно горящий или тлеющий костер» 

[2019, с. 59], с которым ассоциировалась «огненная» природа цыганского харак-
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тера, испепеляюще жгучего и ослепительно яркого, мерцающего инфернальным, 

адским блеском. «Пламя костра, пламя костра» (Гумилев, 1999, с. 398) как наваж-

дение преследует лирического героя баллады Н. С. Гумилева «У цыган» (1920), 

попавшего в плен любовной страсти, навеянной красавицей цыганкой, оказав-

шейся источником невыносимой муки: «Сердце крылатое в груди косматой // Вы-

рви, вырви сердце и растопчи» (Гумилев, 1999, с. 399). 

Образ костра, ставший атрибутом цыганского мира, является центральным  

и в рассказе И. А. Бунина «Костер». Уже в самом его заглавии писатель актуали-

зировал комплекс смыслов, который во всей полноте, по утверждению А. Ф. Ло- 

сева, вмещает только символ. «Он содержит в себе всегда какую-то идею, кото- 

рая оказывается законом всего его построения» (курсив А. Ф. Лосева. – И. У.) 

[1976, с. 41]. Такой идеей, художественно концентрированной в образе костра, 

представляется идея огненной любовной страсти, сюжетообразующей в поэме 

А. С. Пушкина и в рассказах И. А.Бунина и М. Горького. Символический потен-

циал интегрального концепта КОСТЕР, определяющего мотивно-образную сис-

тему рассказа И. А. Бунина, последовательно реализуется в нарративной и компо-

зиционной структуре произведения, обеспечивая его смысловое единство на всех 

уровнях текста – от синтагматики и парадигматики до имманентной логики и ак-

сиологии. 

«Костер горел ярко, и, чем ближе я подъезжал к нему, – замечал бунинский ге-

рой, – тем все резче отделялось пламя от нависшего над ним мрака» (Бунин, 2006, 

с. 456), знаменуя внутреннюю метаморфозу, связанную с душевно-духовным пре-

ображением, которое было суждено пережить ему, оказавшись в цыганском табо-

ре. В свете костра он увидел красавицу цыганку, к которой невольно испытал 

тайное желание, подобно языку пламени, озарившему его сердце. Но в отличие от 

пушкинского Алеко, окунувшегося в пучину любовной страсти к Земфире, пре-

зревшего «неволю душных городов» (Пушкин, 1984, с. 120), променявшего свой 

привычный дворянско-мещанский мир на романтически-идеализируемый им мир 

цыганского табора («Он хочет быть как мы цыганом» (Пушкин, 1984, с. 117))  

и жестоко обманувшегося, разочаровавшегося в земном счастье, бунинский герой 

не нашел в себе воли отказаться от своей городской, цивилизованной жизни  

и буквально убежал от самого себя, подавил пробуждающееся чувство к прекрас-

ной цыганке, которую не мог, да и не хотел увезти с собой, несмотря на томный 

взгляд ее «печально-призывных глаз необыкновенной красоты» (Бунин, 2006,  

с. 457), моливших о побеге, о вольной любовной неге. Сюжетный потенциал пуш-

кинской поэмы с ее неизбежной трагической развязкой в рассказе И. А. Бунина 

ушел в глубокий подтекст, но сохранил свой драматический импульс. Если в по-

эме А. С. Пушкина герой из ненавистного города бежит в цыганский табор, но не 

может стать его органичной частью, испытывая духовный диссонанс, то в расска-

зе И. А. Бунина бежать в город хотела бы за своим возлюбленным героиня, одна-

ко автор не допускает такой побег, учитывая «зеркальный» опыт Алеко, осознавая 

невозможность счастья между людьми, разделенными социальной, культурной, 

духовно-интеллектуальной пропастью (подобный сюжетный ход, но уже не на 

цыганском, а на крестьянском материале И. А. Бунин развернет в рассказе «Тем-

ные аллеи» (1938), открывающем одноименный цикл: герой не сможет / не захо-

чет в силу разных обстоятельств увезти с собой полюбившуюся ему Надежду  

и уже, по сути, на закате дней случайно встретит ее на большой дороге хозяйкой 

трактира). 
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Судьба юной цыганки, оставленной героем «у костра», в ее привычном миро-

укладе, вдруг очень явственно представилась автору, когда он «еще раз глянул  

за костер», который слепил его «своим ярким мерцанием»: он увидел «толстую 

цыганку в лохмотьях, кормившую грудью полуголого ребенка» (Бунин, 2006,  

с. 457). Эта участь неминуемо ожидала пятнадцатилетнюю девочку, очарованную 

приезжим барином, который так и не смог забыть ее влюбленный взгляд. Спустя 

годы «еще ярче, чем у костра», вспомнились ему ее «черные волосы, нежно-

страстные глаза, старое серебряное монисто на шее...» (Бунин, 2006, с. 457), и то-

гда, как замечает автор, его охватило «уже новое чувство – томящее, непонятное, 

говорящее о какой-то невознаградимой потере...» (Бунин, 2006, с. 457). Так, образ 

костра в рассказе И. А. Бунина, сконцентрировав в себе философско-онтологиче- 

ский и экзистенциальный смысл раздумий художника о любви, озаряющей кро-

мешную тьму человеческой жизни, в полной мере реализует функцию «сюжетной 

мотивировки и акцентуации кульминации» [Зеленцова, 2013, с. 171], преодолевая 

композиционную дискретность, свойственную реалистическому пейзажу. 

Ту же художественную природу имеет образ костра и в рассказе М. Горького 

«Макар Чудра». В самом начале произведения писатель на фоне романтического 

пейзажа, изображающего «слева – безграничную степь, справа – бесконечное мо-

ре», представляет костер, в который «влажный, холодный ветер» бросает «смор-

щенные, желтые листья», «раздувая пламя» (Горький, 1949, с. 9), иносказательно 

уподобляя разгорающемуся огню чувства Лойки Зобара и красавицы Радды. Тра-

гический исход любовной страсти героев, о которых поведал автору старый цы-

ган, в финале рассказа сопровождается образом «угасающего костра» (Горький, 

1949, с. 20). Более того, костер в рассказе М. Горького выступает не только лейт-

мотивом, но и катализатором сюжета, как и в поэме А. С. Пушкина «Цыганы». 

Неукротимый чувственный порыв свободолюбивой Земфиры, полюбившей моло-

дого цыгана и изменившей Алеко, подобен вспышке пламени, озарившей ночной 

мрак жизненной рутины. Не случайно сама героиня словами старинной песни, что 

«поется меж людей», кочующих «на степях Кагула» (Пушкин, 1984, с. 123), при-

зналась названому мужу: «Я тверда; не боюсь / Ни ножа, ни огня» (Пушкин, 1984, 

с. 122), спровоцировав его на страшное преступление – убийство, погасившее 

костер ее яркой жизни. После свершившегося злодеяния «настала ночь», «огня 

никто не разложил» (Пушкин, 1984, с. 132), и тьма охватила оцепеневший в ужасе 

табор цыган. 

Точно такой же эффект произвела на собеседника Макары Чудры история об 

убийстве Радды ее возлюбленным Зобаром в рассказе М.  Горького. Своенравную 

дочь старика Данилы покорил молодой цыган Лойко, по силе и храбрости кото-

рому не было равных. С восхищением описывает его рассказчик: «очи, как ясные 

звезды, горят, а улыбка – целое солнце, ей-богу!» (Горький, 1949, с. 13). В образе 

Зобара автор подчеркивает его огненную природу, актуализируя солярный мифо-

поэтический код [Урюпин, 2019]. А потому неудивительно, что герой всё время 

представлен на фоне костра, выступающего и элементом пейзажа, и маркером 

душевно-духовного состояния персонажа: «Остановился у костра»; «стоит весь, 

как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь» (Горький, 1949 с. 13); «ко-

гда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойко» (Горький, 1949,  

с. 19). Его сердце пылало любовью: «Радда там живет только – и все тут!» (Горь-

кий, 1949, с. 19). Образ любящего сердца, горящего огнем, в творчестве М. Горь- 

кого оказался семантически многомерен, вобрав в себя широчайший духовный 

потенциал от жертвенной любви к людям Данко в рассказе «Старуха Изергиль» 
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до испепеляющей страсти и непрестанных мучений автобиографического героя 

«Рассказа о безответной любви» и рассказа «О первой любви». «Цыганская» лю-

бовь Зобара, бескомпромиссная и безусловная (несмотря на очевидный парадокс: 

условие Радды – поклониться ей «в ноги перед всем табором» (Горький, 1949,  

с. 18) и поцеловать ее правую руку), – тоже жертвенная, но это особая сакральная 

жертва, которую совершает герой и которую осознает принимающая смерть  

от ножа возлюбленного героиня: «Прощай, Лойко! я знала, что ты так сдела- 

ешь!.. – да и умерла…» (Горький, 1949, с. 20). Между прочим, в поэме А. С. Пуш- 

кина совершившееся преступление тоже преподносится как жертвенный акт:  

Алеко 

Умри ж и ты! 

Поражает ее. 

Земфира 

Умру любя… 

(Пушкин, 1984, с. 130). 

На сюжетный параллелизм рассказа «Макар Чудра» и поэмы «Цыганы» в на-

чале ХХ в. сразу же обратила внимание литературная критика: Н. Я. Стечкин при-

знавался, что при чтении горьковского произведения «невольно перед мыслями 

встает пушкинская цыганская любовная драма: вся – жизнь, вся – огонь, вся – 

страсть» [Стечкин, 1997, с. 490]. Оба текста в культурном сознании современни-

ков, проецируясь друг на друга, актуализировали цыганский миф – миф об анар-

хистской кочевой вольнице отрицателей социальных законов и норм буржуазной 

морали, «проповедников индивидуалистического “несогласия”» с существующим 

миропорядком [Келдыш, 1986, с. 24]. Цыганская мятежная душа, опоэтизирован-

ная М. Горьким, оказалась выразительницей возвышенно-героического револю-

ционного духа эпохи. 

Бунтарско-волюнтаристский дух цыган, на протяжении веков культивировав-

ших в себе чувственную аффектацию и пребывавших «по ту сторону добра и зла» 

(так, кстати, назвал свою книгу 1886 г. великий немецкий философ-иррациона- 

лист), оказался для М. Горького, испытавшего на рубеже ХIХ–ХХ вв. сильнейшее 

идеологическое влияние Ф. Ницше, оправданием сверхчеловеческого имморализ-

ма, жизненную формулу которого художественно угадал А. С. Пушкин в своих 

«Цыганах». Однако, по замечанию О. В. Богдановой, «имморализм Ницше, с од-

ной стороны, привлекал юного Горького, с другой – останавливал его и требовал 

осмысления и переоценки представлений, сложившихся под влиянием русской 

классики» [Богданова, 2018, с. 315]. Пушкинская трактовка цыганской воли, 

предвосхищая ницшеанскую концепцию тотальной «воли к жизни», получила 

художественную реализацию в поэме «Цыганы», где в духе романтической эсте-

тики абсолютизировалась свобода любовного чувства-аффекта, несовместимая  

с традиционно-христианской моралью-долгом. Так, отец Земфиры стал жертвой 

своеволия Мариулы, которая «звездой падучею мелькнула», «брося маленькую 

дочь» (Пушкин, 1984, с. 127) и его самого на произвол судьбы, влюбившись в цы-

гана из чужого табора, но герой не смеет осуждать свою подругу: «Кто в силах 

удержать любовь?» (Пушкин, 1984, с. 127). Несмотря на свою обиду-муку и стра-

дания ребенка («Тоскуя, плакала Земфира, / И я заплакал» (Пушкин, 1984, с. 127)), 

цыган был вынужден отпустить Мариулу, поскольку не подвергал сомнению 

священную ценность воли, а «воля, – как утверждал Ф. Ницше, – есть не только 

комплекс чувств и мышления, но прежде всего еще и аффект» (курсив Ф. Ниц- 
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ше. – И. У.) [2012, с. 30]. Повинуясь аффекту, бессознательному влечению, на 

протяжении своей тысячелетней истории скитаются по миру цыгане – «вольные 

птицы», как называл их в начале ХХ в. Н. А. Александров, для них не существует 

моральных законов: они не хотят «ни сеять, ни жать и не собирать житниц», но 

предпочитают жить «обманом, воровством, грабежом и мошенничеством» [Алек-

сандровъ, 1901, с. 9]. 

Амбивалентность цыганского бытия и цыганского национального характера 

оказывается и в самом деле «по ту сторону добра и зла» (Ф. Ницше). Стихийная 

страстность, природное буйство жизненной энергии, презрение к посюсторонне-

му утилитарно-прагматическому существованию человечества вплоть до полней-

шего неприятия социальных и политических норм и законов, устремленность  

к потусторонним, иррациональным целям и ориентирам – всё это в европейском 

культурном сознании эпохи романтизма приписывалось цыганам и наделялось 

исключительной мифосуггестивной силой. Цыганский мирообраз, созданный 

А. С. Пушкиным, стал художественным эталоном, прецедентным феноменом,  

с которым так или иначе соотносился и верифицировался конкретно-эмпириче- 

ский, этнографический материал. Поэма «Цыганы», аккумулируя ментально-

психологический, исторический опыт кочевого народа, его обычаи и предрассуд-

ки, явилась источником «цыганской семиосферы», генератором смыслов и идей, 

транслировавшихся на все последующие «цыганские тексты». Концептуально-

мотивная система, нарративная структура пушкинских «Цыган» была воспринята 

М. Горьким и И. А. Буниным, мечтавшими на рубеже ХIХ–ХХ вв. о преодолении 

абсолютной антиномичности любви и воли. 
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