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Исследуя ритмику и метрику русского стиха, М.Л. Гаспаров подчёркивал, 

что трёхсложники в русском языке звучат монотонно в силу своей структуры, 

поэтому поэты «вынуждены искать разнообразия не во внутреннем ритме строк, 

а в сочетании строк разной длины» [1, с. 66]. При изучении ритмометрической 

структуры поэтического языка Б.Л. Пастернака нами было установлено, что 

автор, напротив, стремится «расшатать» (М.Л. Гаспаров) внутренний ритм стиха, 

и не только в трёхсложных метрах, но и в двухсложных. С целью придать рит-

мическому рисунку большую динамичность поэт использует различные приёмы: 

внеметрические ударения, пропуски метрических ударений, паузы, хореические 

стопы в ямбах и др. [2]. Свойственную поэзии Пастернака «окрылённость» от-

мечал ещё С.А. Аверинцев, сопоставляя её с тяжеловесной и медлительной по-

эзией Вяч. Иванова: «Окрылённость… пастернаковского стиха, его готовность 

мгновенно перейти с шага на бег или полёт создаётся… возведёнными в систе-

му пропусками метрических акцентов…» [3, с. 162]. Кроме названных особен-

ностей, обогащающих ритм поэтического языка Б.Л. Пастернака, способству-

ющих его неповторимости, необходимо назвать ряд ритмических явлений, или 

так называемых мелизмов, характеризующих метрическую организацию про-

изведений автора. 

В своём исследовании ритмики поэтического языка Б.Л. Пастернака мы 

прибегли к обозначению некоторых наблюдаемых ритмических явлений при по-

мощи нот, и это не случайно. Как известно из биографии поэта, понятие «ритм» 

для него тесно связано с музыкой. К словесному творчеству Пастернак пришёл, 

порвав свои профессиональные отношения с музыкальным искусством. Сам по-

эт вспоминал об этом уходе в связи с событием, явившимся полной случайно-

стью. Впоследствии его величество Случай станет определяющим в его поэзии 

(«И чем случайней, тем вернее…»). В 1903 г. Б.Л. Пастернак неудачно упал 
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с лошади, которая сломала ему бедро. Десятью годами позже в поэтическом 

наброске он писал: «Вот как сейчас лежит он в своей не затвердевшей гипсовой 

повязке, и через его бред проносятся трёхдольные, синкопированные ритмы га-

лопа и падения. Отныне ритм будет событием для него, и обратно – события 

станут ритмами; мелодия же, тональность и гармония – обстановкою и веще-

ством события» [4, с. 68–69]. Вот откуда в поэтическом языке Б.Л. Пастернака 

мелизмы, обозначенные нами как стяжения, слияния, растяжения и т. д., близ-

кие к синкопам и ферматам в музыке, а также большое разнообразие ритмиче-

ских рисунков. 

Рассмотрим ритмический рисунок, обозначенный нами как стяжение, где, 

например, на месте 2 безударных слогов звучат 3 (− ́- - - вместо −́ − −), но в бо-

лее ускоренном темпе, что иначе можно выразить нотными длительностями 

примерно так: 

 

В стихотворении «Эхо» (П1, с. 95), например, наблюдаем: 

Ночам соловьём обладать,  

   - -  −́  − / − −́ − / − −́ − 

 

Что ведро́м полнодо́нным коло́дцам… 

 

Во второй строке рифма и размер стиха придали ускорение произнесению 

звуков за счёт их укорочения и ослабления звучания. Таким образом, два звука 

как бы стягиваются, объединяясь в один слабый [штъв’ьдро́м], но чуть более 

продолжительный, чем должен быть согласно метру. При этом гласный между 

согласными т и в выпадает. В фонологии такое явление имеет название «зия-

ние», но в данном случае речь идёт, скорее, о ритмике стиха. 

В стихотворении «Зимнее небо» (П1, с. 84), в отличие от «Эха», слабые 

слоги составляют не две единицы перед сильным слогом (амфибрахий), а три 

единицы после сильного (дактиль): 

Ре́же-реже-ре́-же ступа́й, конькобе́жец… −́ - - - / −́ − − / −́ − − / −́ − 

На схеме видно, что 3 слабых слога, совершенно равных по длительности, 

занимают то же время, что и 2 заударных во второй стопе, а ударение на 1-м 

слоге, на наш взгляд, более сильное, нежели на остальных ударных слогах. 

В нотной записи это может выглядеть примерно так: 

 

В том же стихотворении есть ещё более дробное стяжение: 

Чо́кается со зво́нкою но́чью като́к…  −́  -  -  -  -  / −́ − − / −́ − − / −́ 
 

 

В строке стихотворения «Метель» (вторая часть) (П1, с. 87) «Все в крестиках 

двери, как в Варфоломееву…» о после ф звучит настолько коротко, что выпадает, 
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а ударный [э́], перетягивая на себя длительность второго гласного, ведёт к его 

редукции, в результате гласный е [jэ] теряет второй элемент: [въ
ы
рфлΛм’е́jвъ

у
]. 

В трёхсложной части полиметрической композиции «Мельницы» (П1, с. 103) 

замечено два случая стяжения: 

1. Тогда́ просыпа́ются ме́льничные те́ни… − −́ − − −́ − − −́ - - - −́ − 

Звучание и ритм стяжённого слова могут быть записаны так:  

[м’е́л’н’чнъ
ы
ъ

ы
] 

 
 

 

2. Их мы́сли воро́чаются, как жернова́… − −́ − − −́ - - − − − − − ́

Звучание и ритм стяжённого слова следующие:  

[варо́чjь
у
цъ

а
] 

 
С точки зрения фонологии в первом случае можно говорить о редукции 

гласного, сведённой к нулю за счёт вокализма сонорных, а во втором – о зиянии. 

В книге «Сестра моя – жизнь» стяжения наблюдаются в двухсложных мет-

рах. Так, стяжение происходит в стихотворении «Звёзды летом» (П1, с. 130) 

при рифмовке «страшное – спрашивают» во втором рифманте: 

[спра́швъ
ы
jь

у
т] −́ - - −  

 

В этом же стихотворении в строке «Движутся, как в театре» мы наблюдаем 

слияние: так будем называть мелизм, при котором два гласных звука за счёт 

перетягивания акцента ударным гласным как бы сливаются в один звук. В данной 

строке слияние происходит в предложно-падежной конструкции «в театре», 

которая звучит как [ф_т’атр’ьи]: 

Движутся, как в театре. −́ − − − −́ − 

В подобных приёмах обнаруживается филологический подход Б.Л. Пастер-

нака к слову, языковое чутьё: поэт использует замечательное свойство языка 

«проглатывать» и «сливать», смешивать, изменять словесные звуки в потоке речи. 

«Неукладываемые», казалось бы, в метр стиха слова автор прекрасно «умещает» 

в предназначенные для них «ячейки», а графически разные лексические единицы 

благодаря внимательному отношению поэта к звучащему слову в речи становятся 

созвучными, сливаются в рифму. Таким образом, в своём поэтическом творче-

стве Пастернак ориентируется не только на графическое изложение своего миро-

восприятия, но и большей частью, видимо, на звучание стиха, его ритм. Логично 

предположить, что эта способность свойственна поэтам, тонко чувствующим му-

зыку, и музыкантам, пишущим стихи. Так, по словам А.Я. Розенбаума, он «в каж-

дом такте должен прочитать / Стихотворение, написанное в звуках, / И различать 

раздумье, радость, муку, / И в нотах эти чувства записать» [5]. 

Слияние можно наблюдать и в стихотворении «Распад» (П1, с. 139): 

Она, туманная, взвилась − −́ − −́ − − − − ́ 

Революционною копной. − − − - − ́− − − −́ 
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В слове «революцио́нною» сливаются гласные и, о после [ц]. Слияние в 

практике русского произношения может быть осуществлено двумя способами: 

а) [р’ь
и
въ

ы
л’уцо́ннъ

ы
jь

у
] или 

б) [р’ь
и
въ

ы
л’уцjо́ннъ

ы
jь

у
]. 

В дополнение к описанным явлениям в ритмике поэтического языка Б.Л. Па-

стернака можно назвать мелодические рисунки, где между согласными при ре-

чепорождении появляется редуцированный звук. Подобные мелизмы предлагаем 

обозначить как растяжение. Рассмотрим это явление на примере строк из стихо-

творения «Имелось» (П1, с. 158) и поэмы «Лейтенант Шмидт» (П1, с. 289–324): 

Сентябрь составлял статью… 
− −́ − − − −́ − −́ 

Октябрь. Кольцо забастовок… 
− −́ − − −́ − − −́ − 

В ритмическом рисунке этих строк прослеживается свойственный русской 

речевой практике произносительный вариант слов «сентябрь» и «октябрь»: 

[с’ин’т’Λбъ
ы
р’], [Λкт’Λбъ

ы
р’]. 

В книге «Сестра моя – жизнь» в 3 стихотворениях встретились 4 случая 

стяжения, в частности в стихотворении «Весенний дождь» (П1, с. 128):  

Под луно́ю на вы́кате гусько́м скрипачи́… 

− − −́ − − −́ -- − −́ − − − ́

В этой строке стяжению подвергается предложно-падежная конструкция 

«на выкате», звучание и ритм которой можно обозначить следующим образом: 

[нΛ_вы́кът’ь
и
] 

 

Кроме того, в этой книге поэта мы наблюдали 5 случаев слияния в 3 произ-

ведениях. В качестве примера можно привести строку из стихотворения «Как 

усыпительна жизнь!» (П1, с. 147): 

Клесты́ по канцеля́риям… 

− − ́− − − − ́-- 

Предложно-падежное сочетание «по канцеляриям» имеет такое звучание: 

[пъ
ы
_къ

ы
нцъ

ы
л’Λр’jь

и
м]. По-видимому, автор в данном случае руководствовался 

звучанием рифманта «стреля́лись», где только один заударный слог. 

В исследуемом материале книги «Темы и вариации» наблюдаются 2 стя-

жения, одно из которых в цикле «Осень» (П1, с. 208): 

Парнико́в изразцы́, сло́вно за́морозки… 

− − −́ − − − ́− − −́ -- − 

Слово «заморозки» звучит как [зΛмъръ
ы
ск’ь

и
] и имеет такой ритм:  

Кроме того, в этой книге 4 слияния, приведём одно из них. Строке «Заплети́ 

этот ли́вень, как во́лны, холо́дных локте́й…» (П1, с. 147) соответствует парная: 

«И, как ли́лии, атла́сных и вла́стных бесси́льем ладо́ней!», в которой слово «ли-

лии» «приспосабливается» к общему метрическому рисунку и в итоге звучит 

как [л’и́л’jь
и
]. 
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Интересен и ещё один звуковой факт в данном сборнике. В стихотворении 

«Орешник» (П1, с. 191) есть строка, ритмический рисунок которой не соответ-

ствует ни одной другой строке этого произведения: 

То ре́шкой на пло́тное тле́нье пня… 

− −́ − − −́ − − − ́− − ́

Полагаем, что в данном случае «тленье» звучит следующим образом: 

[тл’е́н’ь
и
jъ

е
]. Этот пример практически аналогичен описанным выше вариантам 

[с’ин’т’Λбъ
ы
р’] и [Λкт’Λбъ

ы
р’], разница лишь в том, что здесь растяжение 

наблюдается после мягкого согласного. 

В двухсложной части полиметрической композиции (ПМК) «Достатком, 

а там и пирами…» (П1, с. 191) замечено растяжение слова «ветвь» ([в’е́тъ
ы
ф’]) 

в строке «Гудевший, как ветвь жуком…». 

Указанные мелизмы в поэтическом языке Б.Л. Пастернака призваны при-

влечь внимание читателя к конкретному описываемому автором событию. Так, 

в произведении «Высокая болезнь» (П1, с. 252–260), метрической основой ко-

торого является двухсложный размер, стяжение наблюдается в амфибрахийной 

строке. Трёхсложная строка в двухсложном метре (как элемент полиметриче-

ской композиции), так же как и в ПМК, способствует изменению хода повест-

вования, а наличие стяжения делает этот факт ещё более убедительным: 

Благи́ми наме́реньями вы́мощен ад… 

− −́ − − − ́-- − −́ − − − ́

Звучание и ритмическая структура слова «намереньями» следующие: 

[нΛм’ер’н’jъ
и
м’ъ

и
] 

 

В двухсложной части ПМК «Отплытие» (П1, с. 220) также замечено слия-

ние в виде дифтонга в слове «пакгаузы»: [пъ
а
 гг/Λу/зы]. Подобный вид слияния 

представлен и в поэме «Девятьсот пятый год» (П1, с. 262–286) в слове «брау-

нинги» ([бр/Λу/н’ь
и
нг’ь

и
]): 

Браунинги на простынях… 

− ́- - − − − − − ́

 

В «Спекторском» (П2, с. 31) замечено слияние в виде дифтонга в слове 

«брандмауэр» [бръ
а
ндм/Λуэ/р], в котором, как думается, «стекаются» 3 гласных 

звука: 

Слонялся ветер, скважистый, как траур, 

Рябил, робел и, спины заголя, 

Завешивал рубахами брандмауэр… 

С помощью такого приёма автор вводит новый образ, а именно образ ка-

менщиков: 

И каменщиков гнал за флигеля. 
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В двухсложниках поэмы «Лейтенант Шмидт» (П1, с. 289–324) был замечен 

ещё один вид мелизмов Б.Л. Пастернака, обозначенный нами как графическое 

стяжение. В соответствии с ним автор при написании слова с двумя соседними 

гласными, согласуясь с ритмом и рифмой, употребляет сочетание [j] с гласным. 

Например, в строке «Различных орьентаций» на месте привычного [ие] мы 

наблюдаем [je]. 

Напротив, в случае, когда, казалось бы, можно применить подобное напи-

сание, которому способствуют и рифма, и ритм, мы замечаем вовсе не ожидае-

мую графику: «Куда на этих днях свезён / Донцы и Крымский дивизион». Вме-

сто предполагаемого «дивизьон» читаем «дивизион». Такое явление антони-

мично предыдущему, поэтому назовём его графическим растяжением. 

Таким образом, в ритмике поэтического языка Б.Л. Пастернака, тесно свя-

занной с темпом и тональностью изображаемого автором, мы наблюдаем, говоря 

языком музыки, различного рода мелизмы: «синкопированные такты» (стопы со 

стяжениями и слияниями), а также «ферматы», заполняющие паузы (растяже-

ния). Это можно объяснить своеобразием мировосприятия поэта, обусловлен-

ным фактами биографии и удивительной музыкальностью его натуры. Строки 

из стихотворения А.Я. Розенбаума «Музыка или стихи»: «…музыкант лишь 

тот, кто слышит слово, / Поэт лишь тот, кто с музыкой в ладу» [5], на наш 

взгляд, помогают понять, почему в языке Б.Л. Пастернака сочетаются музыка 

и поэзия. 

Summary 

T.A. Burtseva. Melismas in the Rhythm of B.L. Pasternak’s Poetic Language. 

The article deals with the rhythmic peculiarities of B.L. Pasternak’s poetic language, 

which form an original rhythmometric organization of the poet’s works. Particular rhythmic 

phenomena called “melismas” are described. Their nature and functions are defined. 

Keywords: rhythmometric structure, melismas, rhythmic pattern, contraction, merging, 

vowel elision, vowel reduction. 
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