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В статье рассматриваются вопросы, связанные с ритмической организа-

цией лирических поэм М. Цветаевой «Попытка комнаты», «С моря», «Ново-
годнее», отличительная особенность которой – нарушение канонов плавной 
ритмики. Рассматриваются такие элементы ритма, как пауза, интонация, раз-
мер. Выявляется роль ассонансных, диссонансных, усеченных, замещенных, 
неравносложных рифм в ритмической организации текста произведений. 
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The article deals with issues related to the rhythmic organization of lyrical po-

ems of Marina Tsvetaeva, “Attempt at a Room”, “From the sea”, “New Year”, a dis-
tinctive feature of which – a violation of the canons of a smooth rhythm. We con-
sider such elements rhythm as pause, tone, resolution. It reveals the role as-
sonansnyh, dissonant, truncated, substituted, anisosyllabic rhyme in rhythmic or-
ganization works text. 

Keywords: lyrical triptych, genre, poem, lyrical hero, rhythm, rhyme, size,  
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Художественная манера М. Цветаевой отличается безграничной искрен-

ностью, страстностью и духовной непоколебимостью. Произведения поэта 
обладают уникальной одухотворенностью и силой глубокого авторского чув-
ства. Эти качества поэзии определяют выбор языковых средств. Поэтической 
речи М. Цветаевой свойственна оригинальность и образность. Интонацион-
ная «игра», неопределенность ритма, конвергенция и изобилие тропов – все 
это способно передать состояние души поэта и усилить выразительность и 
эмоциональность переживаний.  

Неоспоримым критерием для оценки языка М. Цветаевой является сво-
бода словесного выражения, достигаемая выбором такого словесного мате-
риала, который в наибольшей степени способен передать поэтическую 
мысль. Отступление от традиционных стилистических приемов предстает, как 
следствие желания поэта выразить свое миропонимание, мироощущение.  
М. Цветаева придавала большое значение приемам звуковой организации 
стиха, усиливающим экспрессивное начало стиха и обогащающим смысл 
произведения.  

Основным средством организации стихотворной речи у М. Цветаевой 
становится ритм, который «служит основой стиха» [3, с. 321] и определяется 
повторами одинаковых структурных элементов стиха. М. Цветаева выходит 
за рамки привычного ритмического звучания стихотворной речи и отвергает 
каноны плавной ритмики. Излюбленной формой поэта является пылкий, 
сбивчивый и эмоционально напряженный монолог. Признаками авторской 
индивидуальности являются прерывистая стихотворная речь и резкий дина-
мичный, лишенный интонационной плавности ритм. В этой области М. Цве-
таева выступила смелым новатором, обогатившим русскую поэзию ХХ в.  

Особое место в системе языковых средств лирического триптиха «По-
пытка комнаты», «С моря», «Новогоднее» М. Цветаевой занимает пауза, яв-
ляющаяся неотъемлемым элементом ритма. В стихотворной речи поэта пау-
зе обычно отводится середина строки или начало следующей:  

 
Всех объегоря, 
– Скоропись сна! – 
Вот тебе с моря – 
Вместо письма! [4, с. 108] 

 
Доминирующая роль принадлежит интонации, которой подчинена метри-

ка: синтаксическое членение текста не совпадает с метрическим и приобре-
тает определенное эмфатическое значение.  

Метрическую композицию поэмы «Попытка комнаты» составляют дву-
сложные и трехсложные размеры и их сочетания – логаэды. Чередование 
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размеров мотивируется переменой чувств и эмоций лирической героини. Су-
щественной особенностью ритма является совмещение в одной строфе ям-
ба, хорея и пиррихия: 

 
То, чего не пойму: расстрел. 
Но, оставив разряд застенный, 
Потолок достоверно цел 
Был (еще вперед – зачем нам Он) [4, с. 115]. 

 
Поскольку «ритм в стихе является смыслоразличающим элементом» [2, 

с. 55], сложный комплекс ритмической структуры поэм воспроизводит неуре-
гулированное движение мыслей лирической героини, неоднозначную смену 
настроений.  

Наблюдается чередование мужских и женских окончаний, а также сме-
шение размеров и наличие трех ударных слогов в строке: 

 
А потом?  
Сон есть: в тон. 
Был – подъем,  
Был – наклон… [4, c. 119]. 

 
На основании анализа фактического материала можно определить неко-

торые функции ритма и звука в поэме «Попытка комнаты»: выражение дина-
мичности речевого потока; усиление дискретности текста, фрагментарности 
«потока сознания» лирического субъекта; акцентирование на наиболее важ-
ных в смысловом и выразительном плане деталях; передача взволнованно-
сти, эмоциональности и экспрессивности речи лирического субъекта. 

Важно отметить, что ритм в поэме выполняет еще и изобразительную 
функцию: воссоздает то, что является бесплотным и невидимым. Звук ком-
пенсирует в лирической поэме отсутствие событийной канвы. 

Ритм в поэме «С моря» образуется совмещением двух размеров: ямба с 
пиррихием и хорея: 

 
Благоприятную, с торфом, с нефтью. 
Обмеливающее бессмертье –  
Жизнь. Невпопад горды! 
Жизнь? Недохват воды… [4, c. 112]. 

 
Начальная перекрестная рифма, построенная на ассонансе, плавно ме-

няется на парную. Движение внутренней энергии передается внутристрочны-
ми паузами: 

 
Крабьи кораллы, читай: скорлупы. 
Море играло, играть – быть глупым. 
Думать – седая прядь! –  
Умным. Давай играть! [4, c. 110] 

 
Паузы выражают концентрированность в подаче мысли и особое звуча-

ние голоса лирического субъекта. 
Поэма «Новогоднее» написана пятистопным хореем с пиррихием. Пар-

ная рифмовка произведения прерывается лишь в середине поэмы в анафо-
рической конструкции: 

 
С незастроеннейшей из окраин –  
С новым место, Райнер, светом, Райнер! 
С досказуемости мысом крайним –  
С новым оком, Райнер, слухом, Райнер! [4, c. 135] 
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Эмоциональный всплеск фиксируется трехстопным хореем: 
 

Все тебе помехой 
Было: страсть и друг. 
С новым звуком, Эхо! 
С новым эхом, Звук! [4, c. 135] 

 
Важное значение в поэтической речи М. Цветаевой имеет рифма, основ-

ной характеристикой которой является неточность. В текстах лирического 
триптиха поэта вычленяются: 

а) ассонансные рифмы: «щепу» – «спешу» [4, c. 109], «шлейфе – «Эй-
фель» [4, c. 117], «эха» – «ехал» [4, c. 132]; 

б) диссонансные рифмы: «создан» – «мозгу» [4, c. 118], «свыше» – «вы-
шло» [4, c. 133], «посадки» – «бросаться» [4, c. 118]; 

в) замещенные рифмы: «собран» – «добрым» [4, c. 110], «сборы» – 
«вздоры» [4, c. 112], «пеналы» – «каналы» [4, c. 118]; 

г) усеченные рифмы: «по три» – «смотришь» [4, c. 110], «скорлупы» – 
«глупым» [4, c. 10], «первобылинной» – «длинно» [4, c. 113]; 

д) неравносложные рифмы: «мели» – «смели» [4, c. 112], «не спросила» – 
Россия! [4, c. 13]. 

Кроме простых, М. Цветаева мастерски использует составные рифмы, 
включающие в созвучие два-три слова: «прошу избавить» – не христопрода-
вец» [4, с. 132], «предместье» – «как есть уж» [4, c. 134]. 

Особую художественную интенцию выполняет повторяемость фонем: 
они объединяют в новые смысловые группы слова, не связанные между со-
бой по значению. Семантику строф формирует его фоника: 

 
– Как внедрен человек, как вкраплен! 
Чтоб не капало – потолок. 
Помнишь, старая казнь – по капле 
В час? Трава не росла бы в дом –  
Пол, земля не вошла вы в дом – … [4, c. 115]. 

 
Ощущение капания воды создается за счет звукописи: набора таких фо-

нем, которые имитируют падение капель. 
Бессменным приемом поэтической фонетики М. Цветаевой является ал-

литерация:  
 

Мало-помалу бери, как собран. 
Море играло. Играть – быть добрым. 
Море играло, а я брала, 
Море теряло, а я клала. [4, c. 110] 

 
М. Цветаева так «подбирает» звуки, что они приобретают художествен-

но-выразительное значение в соотнесении с содержанием текста. В звуковой 
игре слов рождается поэтический смысл, воспроизводится звуковой фон про-
изведения.  

Одной из самых ярких примет стихотворной техники является перенос 
(enjambement – термин был введен В. Адмони) [1, c. 164–165]. Функции пере-
носов многогранны, поскольку они определяются контекстом. Переносы ком-
позиционно выделяют моменты наибольшего напряжения, усиливают специ-
фическую интонационную эмоциональность:  

 
Царь отрекся. Но только с почты 
Вести. Срочные провода… [4, c. 114]. 
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Интересен тот факт, что при использовании переносов М. Цветаева за-
частую обрывает речь, оставляя стих неполным, незавершенным:  

 
Прохожденья – вот армий база. 
Должно долго идти, чтоб сразу 
Середь комнаты, с видом Бога –  
Лиродержца. [4, c. 117] 

 
Незавершенность является структурной особенностью лирических поэм 

М. Цветаевой. Подобная «оборванность» многоточием создает ощущение, 
что нанизывание аналогов бесконечно, как бесконечно и непреодолимо по-
знание: исчерпывающего определения невыразимого найти невозможно.  

Таким образом, лирическому триптиху М. Цветаевой присуща своеоб-
разная ритмическая тенденция, воплощающаяся по-разному в зависимости 
от разных метрических условий. Ритмический компонент зачастую аккомпа-
нирует смысловому. Ритмико-интонационная структура и поэтическая фоне-
тика данных текстов позволяет сделать вывод, что для триптиха М. Цветае-
вой характерна сложная и оригинальная ритмическая организация стиха.  
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В статье рассматриваются такие принципы художественного миромоде-

лирования в романе Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей», как жи-
вописный экфрасис и художественно-документальные жанровые инкорпора-
ции (литературный портрет, литературные воспоминания, рецензия и др.). 
Концепция творчества, представленная в тексте, основана на противостоянии 
тоталитарной власти и свободной личности, последняя находит свое персо-


