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Аннотация
Цель.  Выявить идейно-смысловые и конструктивно-стилевые особенности организации по-
этических текстов Е. И. Замятина в контексте эстетической теории, разработанной писателем в 
«Лекциях по технике художественной прозы»; осуществить системно-целостное описание сти-
хотворных опытов как неотъемлемой части художественного мира Е. И. Замятина.
Процедура и методы. В статье представлен анализ трёх стихотворений Е. И. Замятина, носящих 
интимно-личностный характер и адресованных Л. Н. Усовой и Р. В. Руре. С помощью структурно-
типологического, историко-культурного и историко-генетического методов научного исследова-
ния художественного текста рассматривается поэтика стихотворений Е. И. Замятина, определя-
ется их мотивно-образный строй, семантико-стилевая организация.
Результаты. Установлены содержательно-смысловые и формально-конструктивные доминанты 
в лирике Е. И. Замятина на уровне субъектно-объектных отношений, организующих внутреннее 
и внешнее пространство поэтических текстов; обнаружены эстетические и философско-онто-
логические параметры, позволяющие верифицировать стихотворные опыты Е. И. Замятина как 
проявления поэтической культуры Серебряного века, выявлена идейно-эстетическая близость 
стихотворений автора романа «Мы» к акмеизму как направлению в искусстве начала ХХ в.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в изуче-
ние творческого наследия Е. И. Замятина, уточняют роль и место в нём стихотворных опытов пи-
сателя, представляющих собой конкретную реализацию эстетической концепции неореализма.

Ключевые слова: акмеизм, Е. И. Замятин, «Лекции по технике художественной прозы», неореа-
лизм, поэзия Серебряного века, стихотворные опыты 
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Abstract
Aim. To identify the ideological-semantic and constructive-stylistic features of the organization of poetic 
texts by E. I. Zamyatin in the context of the aesthetic theory developed by the writer in his “Lectures on 
the Technique of Fiction”; to carry out a system-holistic description of poetic experiments as an integral 
part of the art world of E. I. Zamyatin.
Methodology. The article presents an analysis of three poems by E. I. Zamyatin, with an intimate and 
personal nature and addressed to L. N. Usova and R. V. Ruhr. With the help of structural-typological, 
historical-cultural and historical-genetic methods of scientific research of the artistic text, the poetics of 
poems by E. I. Zamyatin are considered, their motive-shaped structure and semantic-stylistic organiza-
tion are determined.
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Results. Substantial-semantic and formal-constructive dominants in the poems of E. I. Zamyatin were 
established at the level of subject-object relations that organize the internal and external space of poetic 
texts; aesthetic and philosophical and ontological parameters were discovered that allow us to verify 
the poetic experiments of E. I. Zamyatin as manifestations of the poetic culture of the Silver Age, the 
ideological and aesthetic proximity of the novel “We” author’s poems to acmeism as an art movement 
of the beginning of the twentieth century was revealed.
Research implications. The results of the study contribute to the study of the creative heritage of 
E. I. Zamyatin, clarify the role and place in it of the poetic experiments of the writer, which are a specific 
implementation of the aesthetic concept of neorealism.

Keywords: E. I. Zamyatin, neorealism, acmeism, poetic experiments, poetry of the Silver Age, “Lectures 
on the technique of fiction prose”

Введение

Творчество Е . И . Замятина, «отметив-
шегося», по выражению Л . В . Поляковой, 
«во всех “потоках” русской литературы» 
(он «был реалистом и модернистом», яр-
ким представителем «литературы “сере-
бряного века” и литературы “советской”, 
принадлежал к литературе “русского за-
рубежья”, был “еретиком”» [12, с . 19] и 
вместе с тем «ортодоксом», укоренённым 
в народной культуре «глубинной, почвен-
ной России» [8, с . 3]), неизменно вызыва-
ет интерес у читателей и исследователей . 
Однако по преимуществу в центре внима-
ния учёных-гуманитариев, пытающихся 
осмыслить вечные экзистенциально-мета-
физические проблемы бытия человека и че-
ловечества, находится роман «Мы» (1920), 
который Е . И . Замятин в автобиографии 
1922 г . называл своей самой «шуточной и 
самой серьёзной вещью»1 . Именно в нём в 
художественно-концентрированном виде 
отразилась диалектическая сложность 
мировоззрения писателя, «его гуманисти-
ческие идеалы, главным из которых яв-
ляется утверждение ценности отдельной 
человеческой жизни и свободы личности» 
[9, с . 43] . За последние десятилетия замя-
тиноведение, сложившееся в отдельную 
отрасль филологической персонологии и 
уже в значительной степени отрефлекти-
рованное в отечественной науке, вышло 
на новый уровень постижения «художе-
ственного наследия писателя в контексте 

1 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 2 . Русь . 
М .: Русская книга, 2003 . С . 4 .

истории русской литературы XX века» [13, 
с . 21] . Но в этом наследии, ещё не в полной 
мере систематизированном (до сих пор не 
подготовлено академическое собрание со-
чинений Е . И . Замятина), немало белых 
пятен и лакун .

После публикации М . Ю . Любимовой 
в конце 1990-х – начале 2000-х гг . в мало-
тиражных альманахах и сборниках отдель-
ных стихотворений мэтра русского аван-
гарда, учителя «Серапионовых братьев» 
и авторитетного сотрудника издательства 
«Всемирная литература», никакой реакции 
профессионального сообщества не по-
следовало . Остались незамеченными эти 
стихотворения Е . И . Замятина и в собра-
нии сочинений писателя, составленного 
С . С . Никоненко и А . Н . Тюриным, они по-
мещены в приложения к четвёртому тому 
«Беседы еретика» (2010) наряду с киносце-
нариями, литературной критикой, публи-
цистикой и фрагментами инсценировок 
классики . О поэзии Е . И . Замятина ничего 
не сказано и в «Замятинской энциклопе-
дии» Т . Т . Давыдовой, в которой между 
тем отмечена удивительная особенность 
произведений писателя, органично соче-
тающих «лиризм и комизм, философскую 
глубину и народные верования»2, художе-
ственно конденсированные в восходящих 
к фольклору жанрах частушки и приба-
утки, изрядно трансформированных и 
растворившихся в орнаментальной прозе 
автора «уездной» и «петроградской» три-
логий . В последнее время исследователи 
2 Давыдова Т . Т . Замятинская энциклопедия . М .: 

ФЛИНТА, 2018 . С . 5 .
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обратили внимание на «импрессионисти-
ческую» манеру произведений писателя, 
на его особое «импрессионистическое» 
«видение» и «узнавание» мира [3, с . 230] .

«Орнаментализм» Е . И . Замятина, пре-
возносившего идею «синэстетичности 
языка» [6, с . 33], изобразительно-вырази-
тельный потенциал которого раскрывает-
ся наиболее ярко «на стыке» литературных 
родов и жанров через «нетипичную (ино-
гда аномальную)» «семантическую интер-
ференцию» [6, с . 32], проявился в цикле 
небольших рассказов «Верешки» (1918) . 
Входящие в него миниатюры («На диване», 
«Зверята», «Трамвай», «Снег») исследова-
тели единодушно называют стихотворе-
ниями в прозе, отличительными чертами 
которых, по замечанию Е . В . Юдайкиной, 
являются не только «малый объём», но 
особый «синтез лирического и эпическо-
го», обеспечивающий «упорядоченность 
тематического и словесного материа-
ла, философичность, медитативность», 
«фрагментарность, афористичность, от-
крытость авторской позиции» [15, с . 78] . 
Эти конструктивно-формальные пара-
метры поэтического высказывания наи-
более ярко проявились в стихотворениях 
Е . И . Замятина, в которых отразился вну-
тренний и внешний мир художника .

Подчёркнутая субъектность, отража-
ющая «поэтическую установку автора» 
и являющаяся «прямым следствием его 
мироощущения, миропонимания, “миро-
чувствия”», обеспечивает единство «замя-
тинского текста», который Е . В . Алтабаева 
справедливо называет «художествен-
ным и языковым феноменом» [1, с . 506] . 
«Феноменологию» замятинского текста 
Ю . Б . Орлицкий усматривает в развитии 
«стихового начала», которое реализуется в 
прозе писателя и «включает, наряду с соб-
ственно метрическими приёмами, разно- 
образные формы звуковой инструментов-
ки, богатый арсенал языковых синтакси-
ческих средств, прекрасно разработанный 
сюжетный (лейтмотивный) ритм» [11, 
с . 369] . Художественно-стилевой потенци-
ал ритмизованной прозы Е . И . Замятина в 

полной мере был реализован в стихотво-
рениях писателя .

Всё это «по определению» характерно и 
для поэтической речи Е . И . Замятина, на 
которую – вольно или невольно – оказы-
вала влияние рождавшаяся в творческом 
сознании писателя в начале ХХ в . его эсте-
тическая концепция . Своей «органично-
стью» и «диалогичностью», в особенности 
в понимании художественного образа, 
«принципиально незавершимого» и «изо-
морфного личности» [4, с . 56] самого авто-
ра, она отличалась от самодостаточного и 
во многом имманентного подхода к литера-
туре, пропагандируемого В . Б . Шкловским 
и другими теоретиками формальной шко-
лы, с которыми Е . И . Замятин сотрудничал 
в Петроградском Доме искусств в первые 
годы революции . Абсолютизируя автор-
ское начало в произведениях словесности, 
Е . И . Замятин, так болезненно переживав-
ший нивелировку личности в современ-
ной ему реальности и гротескно утриро-
вавший этот процесс в антиутопии «Мы», 
ратует за освобождение субъекта от вла-
сти необходимости и возвращает челове-
ку его исконное право – быть «мерой всех 
вещей» .

Такое «человекоизмерение» мира явля-
ется миссией литературы, в которой с по-
мощью слова как инструмента художник 
выражает самого себя, свой нравствен-
но-философский опыт познания бытия . 
Концентрированной формой духовного 
освоения реальности оказывается по-
этическое искусство . Даже будучи марги-
налиями в жанрово-родовой парадигме 
творчества Е . И . Замятина, его стихотво-
рения содержат репрезентативные обра-
зы-концепты, принципиально важные для 
культуры Серебряного века, из которых 
складывается целостная картина мира ху-
дожника . Выявление этих образных доми-
нант в интимной лирике Е . И . Замятина, 
представленной всего несколькими сти-
хотворениями, в значительной степени от-
ражающими ключевые идеи этико-эстети-
ческой концепции писателя, и составляет 
цель данной работы .
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Концепция поэтического искусства 
Е. И. Замятина: от теории к практике 

или от практики к теории

После литературного успеха повести 
«Уездное» (1912), в которой «проявились 
характерные черты замятинского иди-
остиля» [7, с . 16] («гипербола, гротеск, 
фантастика и другие виды вторичной ус-
ловности», позволяющие художнику «про-
рваться сквозь быт к бытию», «уйти от 
социальной типизации к некоей “универ-
сализации”» [7, с . 19]), в творческом созна-
нии писателя начинается процесс эстети-
ческой рефлексии, результатом которого 
впоследствии явилась теория словесного 
искусства . Впервые основные её положе-
ния были раскрыты Е . И . Замятиным на 
лекции в Лебедянском народном универ-
ситете 8 сентября 1918 г ., а затем уточня-
лись и конкретизировались на заседани-
ях литературной студии Дома искусств в 
Петрограде . Собранные вместе, эти лите-
ратуроведческие штудии Е . И . Замятина 
составили по сути полноценное исследова-
ние – «Лекции по технике художественной 
прозы», частично вошедшие в мюнхенское 
собрание сочинений писателя 1988 г . и до-
полненные в новейших изданиях . 

Для инженера-кораблестроителя, 
преподававшего одно время в Санкт-
Петербургском политехническом институте 
и уже вошедшего в начале ХХ в . в научный 
мир своими специальными работами, опу-
бликованными в журналах «Теплоход» и 
«Русское судоходство», понятие «техники» 
было принципиально важно . Актуализируя 
собственно «техническое», формально-кон-
структивное начало в произведениях сло-
весности, Е . И . Замятин, как и А . Ф . Лосев, 
понимал под техникой «приёмы и законы 
искусства» [10, с . 885], да и само слово «тех-
ника», как указывается в толковом словаре 
русского языка под редакцией Д . Н . Ушакова, 
восходит к греческому слову женского рода 
«technikḕ» и буквально значит «искусная»1 . 
Искусная «организация» словесного выска-

1 Техника // Толковый словарь русского языка / под 
ред . Д . Н . Ушакова . Т . IV . С – Ящурный . М .: Гос . из-
во нац . словарей, 1940 . С . 701 .

зывания, обладающего глубоким смыслом и 
эстетическим совершенством в его выраже-
нии, и составляет сущность литературного 
произведения безотносительно к его родо-
видовой принадлежности . 

В этом был убеждён Е . И . Замятин, зада-
вавшийся вопросом – «В чём разница меж-
ду поэзией и прозой? И есть ли она?»2 –  
и приходивший к выводу: «между поэзией 
и художественной прозой – нет никакой 
разницы . Это – одно»3 . «Мы не в состоя-
нии различить, где кончается поэзия, и где 
начинается художественная проза»4, – за-
являл писатель в лекции «О языке», по-
свящённой «изобразительным приёмам» 
текстопорождения . «Метафоры, метони-
мии, синекдохи», будучи внутренними 
элементами формы, в равной мере прису-
щи и поэзии, и прозе, которые в современ-
ном словесном искусстве утрачивают свою 
внешнюю специфику: «теперь мы имеем 
стихи без рифм, мы имеем стихи без опре-
делённого ритма – vers libre»5 . Но при этом 
«стихи», как ни парадоксально, не пере-
стают существовать, а поэзия не сводится 
исключительно к «технике пользования 
словом»6 (курсив Е . И . Замятина . – И. У.), 
в ней есть нечто неуловимое и сокровен-
ное, что выходит за пределы рассудочного 
понимания в область сверхъестественно-
го, то истинное «волшебство», о котором 
размышлял в своём трактате «Поэзия как 
волшебство» (1915) К . Д . Бальмонт: «Мир 
есть всегласная музыка . Весь мир есть из-
ваянный стих» [2, с . 22] . Именно музыка 
с её метафизической гармонией и вместе 
с тем в её алгебраическом измерении, со-
пряжённом с духовно-интуитивными 
прозрениями, открылась символистам, 
почувствовавшим иррациональную «му-
зыку слова», разгадавшими «особенную 
настройку слов»7, с помощью которых по-
другому открывается мир .
2 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 

Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . С . 333 .

3 Там же .
4 Там же . С . 333–334 .
5 Там же . С . 334 .
6 Там же . С . 311 .
7 Там же . С . 311 .
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«Этот способ изобразительности, – ут-
верждал Е . И . Замятин, – от символистов 
унаследовали и новореалисты . Нечего 
и говорить, что музыку слова мы най-
дём в стихах новореалистов»1 (курсив 
Е . И . Замятина . – И. У.) . В «Очерке новей-
шей русской литературы» (1918) писатель 
сформулировал концепцию «новореализ-
ма», явившегося результатом синтеза (или 
«синтетизма», как назовёт Е . И . Замятин в 
1922 г . свою эстетическую теорию «неореа-
лизма как модернистского течения»2) двух 
диаметрально противоположных начал: 
реализма и символизма . Конкретным про-
явлением такого органического синтеза 
является «музыка слова»: «самые сложные 
чувства вызывает в нас музыка – такие 
чувства, что иной раз никакими словами 
их не опишешь . Как раз о таких сложных 
чувствах приходилось писать и символи-
стам, и никакого другого способа у них не 
было, как изображать чувства, вызывае-
мые музыкой – посредством музыки слов . 
Словами стали пользоваться как музыкой, 
слова стали настраивать как музыкальный 
инструмент»3 (курсив Е . И . Замятина . –  
И. У.) . Однако, отвергая мистику симво-
лизма, имевшего «мужество уйти» от жиз-
ни, Е . И . Замятин ратовал за мужество 
возвращения к жизни . «Но, вернувшись 
к жизни, новореалисты стали изобра-
жать её иначе, чем это делали реалисты»4 . 
Изменилось и отношение художников к 
«музыке слова» . На смену интуитивному 
настраиванию на вселенскую гармонию с 
помощью сверхрационального камертона 
в новореализме приходит «технология» 
«пользования музыкой слова – весь арсе-
нал новейшей поэзии: аллитерации, ассо-
нансы, инструментовка»5 . Е . И . Замятин 
1 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 

Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . С . 311 .

2 Давыдова Т . Т . Русский неореализм: идеология, поэ-
тика, творческая эволюция (Е . Замятин, И . Шмелёв, 
М . Пришвин, А . Платонов, М . Булгаков и др .): учеб-
ное пособие . М .: Флинта: Наука, 2006 . С . 23 .

3 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 
Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . С . 301 .

4 Там же . С . 305 .
5 Там же . С . 334 .

использует богатейшие возможности по-
этического языка русской классической 
литературы, но не абсолютизирует их 
формальной природы, которая всегда вы-
ступает лишь выражением сложнейших 
мыслей и чувств, рождающихся из недр 
сознания художника, из глубины его души .

Однако сами по себе изобразительно-
выразительные средства, которые исполь-
зуют «подлинные мастера» словесного 
искусства, ничего не значат, если они не 
служат выражению индивидуальности 
автора, раскрывающего свою душу, своё 
понимание и переживание жизни . В ре-
зультате создаётся неповторимый миро-
образ, в котором отражается личность 
художника, его внешняя и внутренняя 
биография, выстраивающаяся в особый 
текст, адресованный доверительному со-
беседнику – читателю . «Рассказчиком, 
настоящим рассказчиком о себе, – наста-
ивал Е . И . Замятин, – является, строго го-
воря, только лирик», «лирик переживает 
только себя»6, но его субъективные пере-
живания достигают степени объектив-
ности, всеобщности . Отсюда «обобщения, 
символы»7, к которым в своё время при-
бегали символисты и которые теперь со-
ставляют «особенность новореалистов»8 . 
«Новореалисты вернулись к изобра-
жению жизни, плоти, быта» уже через 
призму «впечатления», т . е . через «поль-
зование приёмом импрессионизма»9 . 
«Определённость и резкая, часто пре-
увеличенная яркость красок», «сжатость 
языка»10 (курсив Е . И . Замятина . – И. У.) 
становятся отличительной чертой неореа-
листической эстетики Е . И . Замятина, про-
явившейся не только в его прозаических, 
но и в поэтических произведениях, кото-
рые создавались в одно и то же время, по-
веряли и проверяли художественной прак-
тикой теоретические идеи писателя .

6 Там же . С . 334 .
7 Там же . С . 309 .
8 Там же . С . 309 .
9 Там же . С . 312 .
10 Там же .



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

23

Стихотворения Е. И. Замятина: 
«частная» жизнь и неизвестная часть 

творческого наследия

Стихов Е . И . Замятин не печатал, почти 
никто из собратьев по литературному цеху 
не знал, что руководитель семинара прозы 
в Петроградском Доме искусств искушён 
в поэзии или – как минимум – приобщён 
к ней . Сохранилось лишь три стихотворе-
ния Е . И . Замятина, которые носят сугубо 
частный характер . Два их них посвящены 
Людмиле Николаевне Усовой (1883–1965), 
невесте, а затем супруге, верной сорат-
нице и музе художника . Стихотворение 
«Желание», содержащее важный хроно-
топный подзаголовок «СПб . Фонтанка . 
1908 г .»1, написано в пору «петербургского 
романа» молодого инженера и слушатель-
ницы Женского медицинского институ-
та . Поэтическое признание в любви («Я 
ничего не хочу, / Дай мне лишь снов и 
любви»2) оказалось далеко не только вы-
ражением сугубо частных переживаний 
автора . В самом воплощении сокровенных 
мыслей и чувств лирического героя, гото-
вого пожертвовать собой во имя любви 
(«Жизнью своею плачу – / Заплачу, лишь 
меня позови»)3, преодолеваются роман-
тические штампы и открываются новые 
художественные возможности для переда-
чи психологического состояния субъекта 
(субъектов) . Отсюда поливалентность и 
полифоничность замятинского стихотво-
рения, словесный поток которого вбирает 
не только речь героя, но и отчётливо зву-
чащий в ней живой голос героини:

Веки замкнувши, шепни: 
“Милый, скорее . Я жду . 
Милый, скорей . Мы одни”4 .

1 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . 
Беседы еретика . М .: Дмитрий Сечин: Республика, 
2010 . C . 411 .

2 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . 
Беседы еретика . М .: Дмитрий Сечин: Республика, 
2010 . C . 411 .

3 Там же .
4 Там же .

Этот приём будет активно использо-
вать А . А . Ахматова («Герб нёс изогнутый 
и древний…» (1909), «Читая “Гамлета”» 
(1909), «Сжала руки под тёмной вуалью…» 
(1911) и др .) в своей акмеистической по-
этике . «Профессиональное сотрудни-
чество с Н . С . Гумилёвым и дружба с 
А . А . Ахматовой» [14, с . 41], погружённость 
в общую духовно-интеллектуальную ат-
мосферу литературной жизни Петербурга –  
всё это, по мнению М . А . Хатямовой, 
определило «близость Замятина к ак-
меизму» [14, с . 24], с которым у писате-
ля на протяжении всего его творческого 
пути складывались отношения притяже-
ния / отталкивания . Концентрация вни-
мания на художественной детали, напря-
жённый психологизм в стихотворении 
Е . И . Замятина имеют несомненную акме-
истическую природу:

Я поникну, качнусь, упаду . 
Я упаду на костёр, 
В пламя объятий твоих . 
Я так хочу, чтобы стёр –
Как узор, мне всю жизнь этот миг5 .

В ахматовском «Смятении» (1913) 
психологический надрыв так же, как и у 
Е . И . Замятина, передаётся с помощью по-
этического переноса:

Я только вздрогнула: этот 
Может меня приручить6 .

Анжамбеман, используемый 
Е . И . Замятиным в финале стихотворения 
«Желание», в сильной позиции, позволя-
ет эмоционально выделить глагол стёр, 
выступающий словесно-энергетическим 
фокусом переживаний лирического героя, 
в порыве страсти бросающегося в костёр 
любви и готового пожертвовать всей своей 
жизнью во имя мига блаженства, раство-

5 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . 
Беседы еретика . М .: Дмитрий Сечин: Республика, 
2010 . C . 411 .

6 Ахматова А . A . Собрание сочинений: в 6 т . Т . 1 . 
Стихотворения . 1904–1941 . М .: Эллис Лак, 1998 . 
C . 115 .
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риться «в пламени объятий» возлюблен-
ной, навечно оставив на душе, «как узор», 
огненный след-клеймо . Сам речевой по-
ток, выливающийся в поэтическую стро-
фу, имеет ярко выраженный ритм и чёт-
кую инструментовку . Рифма же, напротив, 
в стихотворении почти не актуализиро-
вана (за исключением только одной риф-
мующейся пары: костёр / стёр, на которой 
делается смысловой акцент), зато весь по-
этический строй держится на ассонансах, 
к тому же анафорически усиленных (Я –  
Я –  . . . / – Я) . В лекции «Инструментовка», 
прочитанной Е . И . Замятиным молодым 
литераторам в Доме искусств, содержится 
принципиально важный тезис, который в 
полной мере был реализован в стихотво-
рениях самого лектора: «Рифма допустима 
лишь изредка, как намеренный приём, как 
частный случай полного ассонанса . При 
этом непременно рифмуемые слова – ста-
вятся рядом, что лишает такой консонанс 
вида нормальной стихотворной рифмы»1 . 
Рифма в представлении Е . И . Замятина вы-
ступает лишь актуализатором заложенно-
го в слове глубинного содержания, она вы-
свобождает наружу через гармонию звука 
музыку микро- и макрокосма .

Уловив определённый ритм, идущий 
из глубины души, поэт оказывается в его 
власти, требующей словесного воплоще-
ния / выражения мыслей и чувств, проры-
вающихся наружу и приобретающих «тя-
гучую» форму, в которую облекается само 
высказывание, представляющее собой 
сложно организованный синтаксический 
период . В стихотворении, посвящённом 
Л . Н . Усовой и датированном 16 сентября 
1909 г ., весь поэтический текст построен 
по этому принципу:

О, ты, из породы медичек, 
Хотя маленькая, но тем не менее милая Мила, 
Вынув сии цветы из петличек, 
В дар тебе с опущенной головой приносим уныло . 

1 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 
Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . C . 361 .

Уныло, потому что не знаем, 
Как посмотришь ты на наше поведение в этом доме, 
Снятом, как известно в наём 
Холерой – при таком строгом, как ты, мажордоме2 .

Ритмический рисунок стихотворения 
строится на контрапунктах (синтагма раз-
рывается парцелляцией, слово уныло завер-
шает одно предложение и, повторяясь, на-
чинает другое, как будто бы «из середины») . 
В конспекте лекции по «инструментовке», 
разъясняющей сущность одного из самых 
значимых поэтических инструментов для 
передачи «настроения или состояния»3 ли-
рического субъекта, Е . И . Замятин отмечал 
особую роль контрапункта, создающего 
неповторимую мелодию и мелодику тек-
ста . Отсюда важность «гармонического по-
строения мелодии, отношение каждого из 
типов к ладу» независимо от «благозвучия» 
и «неблагозвучия»4 . Для самого художника 
вопрос о неблагозвучии (на уровне внеш-
ней и внутренней музыки слова) стоял 
особенно остро, ведь кажущееся неблаго-
звучие выступает отражением сложнейших 
эмоциональных состояний поэта, отража-
ющего диссонанс мира и человека .

По своей тональности стихотворение 
«О, ты, из породы медичек…» трудно на-
звать благозвучным, но ироничный «ритм 
и расстановка слов» актуализируют «ме-
лодические приёмы» – ассонансы и алли-
терации, делающие художественный текст 
выразительным . «Эффектным изобрази-
тельным средством ассонансы и аллите-
рации, – утверждал Е . И . Замятин, – ста-
новятся, когда из приёмов гармонических 
они переходят в приёмы мелодические», а 
это значит, что «всякий звук человеческого 
слова» «создаёт звукообразы»5 . Такие «зву-
кообразы» в стихотворении возникают не 
случайно и рождаются в процессе само-
го акта глоссолалии, когда в поэтической 
2 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . 

Беседы еретика . М .: Дмитрий Сечин: Республика, 
2010 . C . 411–412 .

3 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 
Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . C . 363 .

4 Там же . C . 358 .
5 Там же . C . 362 .
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речи начинают отчётливо проявляться 
определённые звуки, обладающие некой 
сверхсемантикой: «Р – ясно говорит мне о 
чём-то громком, ярком, красном, горячем, 
быстром . Л – о чём-то бледном, голубом, 
холодном, плавном, лёгком . Звук Н – о 
чём-то нежном, о снеге, небе, ночи . Звук Д 
и Т – о чём-то душном, тяжком, о тумане, 
о тьме, о затхлом, о вате . Звук М – о ми-
лом, мягком, о матери, о море . С А – свя-
зывается широта, даль, океан, марево, раз-
мах . С О – высокое, глубокое, море, лоно . 
С И – близкое, низкое, стискивающее»1 . 
В стихотворении о «маленькой» «милой 
Миле» «из породы медичек» совершенно 
очевидно повторяются звуки [м], [н], [и], 
ассоциирующиеся «с чем-то нежным», 
«близким», «милым» . При этом всё дове-
рительное и сокровенное, что поэт пытает-
ся донести до возлюбленной, выражается 
по-замятински иронично, но вместе с тем 
предельно искренне: 

Но все тайное будет явным –
Как сказано где-то, кажется, в Святом 
Писании .
Бутылки – силу дал дьявол им –
Приведут нас в хорошее настроение,  
вращение и качание2 .

Упоминание Священного Писания в 
ироническом контексте, на первый взгляд, 
может показаться странным, т . к . явным 
всё становится только в момент дьяволь-
ского наваждения / опьянения . Но для 
«еретика» Е . И . Замятина, ратовавшего за 
свободу духовного поиска и выступавше-
го против поклонения всяческим догмам 
и абсолютным авторитетам, ирония – не 
разрушительная, а созидательная сила . В 
своих рассуждениях о новореализме пи-
сатель утверждал, что «есть два способа 
преодолеть трагедию жизни: религия или 
ирония»3 (курсив Е . И . Замятина . – И. У.) . 
1 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 

Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . C . 362–363 .

2 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . 
Беседы еретика . М .: Дмитрий Сечин: Республика, 
2010 . C . 412 .

3 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 

В стихотворении, адресованном своей 
будущей жене, оба способа оказывают-
ся действенными . Апелляция к «Святому 
Писанию», хотя и весьма ироничная, будет 
укреплять веру поэта в жизнь и давать ему 
энергию и силу . Так будет на протяжении 
всего творческого пути Е . И . Замятина .

Об этом свидетельствуют его записные 
книжки и сугубо частные заметки, вклю-
чая поэтические строки «Из альбома Розы 
Васильевны Руры» (1921), буфетчицы из-
дательства «Всемирная литература»: «Без 
шипов не бывает роза…»4 . Иронический 
зачин стихотворения, обыгрывающего 
имя адресата, разворачивается в ёмкую 
философскую сентенцию, утверждающую 
естественность и неизменность предуста-
новленного свыше порядка вещей, обе-
спечивающего смену дня и ночи, жизни и 
смерти, неизбежность страданий и вместе 
с тем надежды на счастье:

После поэзии – непременно проза, –
Так уж нам, видно, всем суждено5 .

В не предназначенном для печати сти-
хотворении, лишь формально соответству-
ющем жанру «альбомной лирики», носящей 
по преимуществу «интимно-шуточный» [5, 
с . 28] характер при всей комплиментарно-
сти по отношению к тому, к кому обращён 
текст («Васильевна – не Васильевна – всё 
равно»6), за бытовыми деталями (покупка 
фунта чаю за баснословные деньги в голод-
ном Петрограде: «Тридцать тысяч! Да ты 
спятил с ума!»7) проступает социально-по-
литический контекст:

Это – Антанта, всё Врангель и Антанта 
Виноваты, что на берегах Невы 
Рай пурпурный обращён в ад Данта8 .

Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . C . 305 .

4 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . 
Беседы еретика . М .: Дмитрий Сечин: Республика, 
2010 . C . 412 .

5 Там же .
6 Там же .
7 Там же . 
8 Там же .
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Оригинальная богатая рифма 
«Антанта» / «ад Данта», в которой про-
явилась весьма ценимая Е . И . Замятиным 
«способность к ассоциированию»1, позво-
лила увидеть за «пурпурным раем» рево-
люционной столицы инфернальное пла-
мя бездны, в которую погружался герой 
«Божественной комедии» и которая так 
настораживала и пугала автора уже напи-
санного романа «Мы» .

Заключение

Поэтическое наследие Е . И . Замятина, 
быть может, ещё не обнаруженное в архи-
вах и книгохранилищах во всем своём пол-
ном объёме, недоступное для читателей и 
исследователей, ждёт своего часа . Но, даже 
если Е . И . Замятин «останется» автором 
всего трёх стихотворений, написанных 
в начале ХХ в ., в эпоху необыкновенного 
культурного подъёма, поистине «ново-
го Ренессанса», его лирическое слово от-
зовётся в хоре голосов Серебряного века . 
Поэтическое слово Е . И . Замятина, самодо-
статочное и оригинальное, достигшее мак-
симальной художественной выразитель-
ности в стихотворных опытах писателя, 
обладает особой эстетической валентно-
стью, созвучием с пронзительным голосом 
эпохи Серебряного века, оно обладает не-

повторимой музыкой, в которой гармония 
и диссонансы неразрывно связаны в лири-
ческой стихии Жизни . В стихотворениях 
интимно-личностного характера, адресо-
ванных Л . Н . Усовой и Р . В . Руре, в альбо-
ме которой, кроме Е . И . Замятина, писа-
ли Ф . Сологуб, А . А . Блок, Н . С . Гумилёв, 
Н . А . Оцуп, Г . В . Иванов, К . И . Чуковский, 
Вс . А . Рождественский и другие выдающи-
еся представители русской культуры ХХ в ., 
«воссоздаются реалии двух контрастных 
миров» – «мира искусства» и «конкретной 
бытовой среды»2 Петербурга / Петрограда . 
Бытовая вещь и бытовая ситуация в 
стихотворениях Е . И . Замятина, вопло-
щённые в своей «органической» самодо-
статочности и вместе с тем обладающие 
ярко выраженной психологической суг-
гестивностью, становятся характерными 
особенностями акмеизма как нового (по 
сравнению с символизмом и классическим 
реализмом) направления в искусстве . Это 
направление сущностно совпадает с тео-
рией и практикой неореализма («новореа-
лизма»), эстетическую концепцию которо-
го разрабатывал Е . И . Замятин и которая 
кристаллизовалась в его «Лекциях по тех-
нике художественной прозы» .

Статья поступила в редакцию 11.12.2023.
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