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Ритм имеет особое значение в поэтике худо-
жественного текста, он создает специфический 
рисунок, воспринимаемый читателем на подсозна-
тельном, интуитивном уровне. Особое внимание 
современных исследователей привлекает ритмиче-
ская организация прозаических произведений. Это 
уникальное явление позволяет определить новый 
уровень анализа прозы и семантической насыщен-
ности ее структурных элементов. Ритм прозы яв-
ляется структурообразующим компонентом, соз-
дающим целостность произведения, становится 
полноценным уровнем поэтики художественного 
текста. 

Прозаический ритм – сложный феномен, ос-
нованный не только на последовательном, законо-
мерном чередовании различных компонентов тек-
ста, но и на сбое, появлении ритмически заряжен-
ных фрагментов на фоне размеренных, на 
чередовании напряженных с точки зрения интона-
ционного рисунка частей и плавных, мелодичных. 

Современная традиция изучения прозаическо-
го ритма сложилась на методиках XX–XXI века, в 
основе которых лежит понимание феномена как 
упорядоченной системы различных структурных 
элементов текста (исследования А. Белого, 
В.В. Васильевой, Е.В. Волковой, М.М. Гиршмана, 
В.М. Жирмунского, С.И. Кормилова, М.А. Крас-
ноперовой, А.М. Пешковского, Ю.Б. Орлицкого, 
Г.Я. Солганика, Л.В. Татару, О.И. Федотова, 
Н.М. Фортунатова, А.В. Чичерина). 

В исследовании данного феномена мы опира-
емся на методику анализа ритма прозы, разрабо-
танную Т.Ф. Семьян, включающюю исследование 
микро- и макроуровней текста, а именно: особен-
ностей композиционной, синтаксической, лекси-
ческой, фонетической организации, а также уровня 
визуального оформления текста и проникновения 
стиховых элементов в прозаическую структуру [1]. 
Вслед за Т.Ф. Семьян, под ритмом в исследовании 
понимается многоуровневая иерархическая систе-
ма, состоящая из микроуровня (речевого ритма) и 
макроуровня (сюжетно-образного ритма), вклю-

чающая в себя различные виды ритмов (синтакси-
ческий, композиционный, ритм образов и др.) [2]. 

В данной статье мы рассмотрим ритмические 
особенности прозы Е. Гуро на примере книги «Не-
бесные верблюжата», произведения, которое тема-
тически и структурно тесно связано с книгами 
«Осенний сон» и «Бедный рыцарь», составляющих 
своеобразный цикл, воплощающий образ любимо-
го нерожденного сына. 

По замечанию исследователей, произведения 
Е. Гуро органично сочетаются элементы различ-
ных видов искусств – музыки, живописи, литера-
туры. В творчестве писателя находят также черты 
различных направлений: символизма, футуризма 
(Е.В. Ломакина [3]), импрессионизма (Л.В. Усен-
ко [4], Е.В. Пономарева, Н.Н. Кундаева [5]). Это 
позволяет говорить о синкретичности мышления 
автора, о тенденции к эксперименту, характерному 
для эпохи начала XX века.   

Специфика книги «Небесные верблюжата» 
заключается в том, что она является сложным син-
тетическим образованием. Е.В. Ломакина считает, 
что сборник Е. Гуро выстроен по канонам музы-
кального жанра симфонии и «выступает как поли-
жанровое образование, ибо состоит из синтетиче-
ских жанровых единиц связанных с музыкой и 
живописью» [3]. Произведение включает в себя 
как словесный, так и изобразительный, визуаль-
ный компоненты, поэтому «Небесные верблюжа-
та» Е. Гуро можно отнести к феномену «прозы 
художника». Данное понятие, не претендуя на 
строгую терминологичность, появляется в иссле-
дованиях Ю.Б. Орлицкого, оно формируется по 
аналогии с феноменом «прозы поэта». Исследова-
тель отмечает, что в литературном произведении 
можно обнаружить влияние изобразительного ис-
кусства, «достаточно сопоставить произведение с 
творческим наследием художника» [6]. 

Подобное сочетание рождает совершенно 
специфическое художественное произведение, 
которое отличается, как правило, особой ритмиче-
ской структурой.  Она позволяет формировать 
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многозначный, ассоциативный текст, обращенный 
к анализу внутренних переживаний. Ритмическая 
организация формируется на всех уровнях прозаи-
ческого произведения. 

Одним из уровней формирования ритма в кни-
ге Е. Гуро «Небесные верблюжата» является уро-
вень фонетический, реализующийся в приеме зву-
кописи. По мнению исследователей, даже на «низ-
шем» фонетическом уровне текста ритм имеет 
«контекстуальную задачу, является носителем ху-
дожественного содержания, выражает определен-
ную авторскую стратегию, функционирует лишь в 
связи с определенными смысловыми ореолами» [7]. 
Стоит отметить, что звуковые повторы отчетливо 
воспринимаются в прозе, так как она лишена пер-
вичных метрических закономерностей, они высту-
пают на первый план в качестве признаков ритми-
ческой организации прозаического текста. 

С помощью фонетических средств писатель 
создает целостный образ, подчеркивает его выра-
зительность, звукопись способствует формирова-
нию более объемного, целостного образа, ритми-
чески орнаментирует текст.  

Например, в произведении Е. Гуро употреб-
ление шипящих создает ощущение полушепота, 
доверительной речи, разговора «по душам», бесе-
ды автора со своим читателем: «Шли вестники, — 
и услышали их проясненные души удаленных 
вершин и башен» [8, с. 101]; «В крошечной буду-
щей булочной, будущей здесь дачной жизни, в 
двух окошонках два картонных петуха раскраше-
ны ярко» [8, с. 65]. Использование данного приема 
особенно важно для Е. Гуро, так как установка на 
интимный, доверительный диалог с читателем яв-
ляется одной из основных в творчестве писателя. 

Также в книге «Небесные верблюжата» автор 
активно использует повторение сонорных звуков, 
которое придает тексту напевность, усиливает об-
щеэмоциональный фон какой-либо части произве-
дения Е. Гуро, особенно во фрагментах, где лири-
ческая героиня говорит о ребенке: «В небосклоне 
над плоским песком дюны завинчивала чайка ржа-
вую гайку» [8, с. 55]; «Мир был прост и ласков, 
как голубь, и если б его приголубили, он стал бы 
летать» [8, с. 109]. 

Другим уровнем формирования ритма прозы 
становится уровень лексический, включающий 
закономерное повторение  соизмеримых лексиче-
ских единиц. Ритм прозы акцентирован в данном 
случае появлением лексического повтора, а также 
приемом градации. 

Лексический повтор, по мнению Т.Ф. Семьян, 
является одним из тех приемов, которые «создают 
ритм, вращающийся вокруг центральных образов 
или тем» [1]. В книге Е. Гуро основные символы, 
организующие и объединяющие весь сборник в 
единое целое, указаны уже в названии – небо и 
верблюжонок. Верблюжонок символизирует не 
существовавшего в реальности сына Е. Гуро. Сын, 
образ которого проходит и трансформируется на 

протяжении всего произведения, очень важен для 
автора, он является «продолжением ее духовного 
мира, воплощением вечной молодости, вобравшим 
в себя человеческие ценные с точки зрения писа-
тельницы черты» [4]. Небо символизирует мечта-
тельность и одиночество, которое воспринимается 
как положительная категория, так как благодаря 
одиночеству человек способен интуитивно пости-
гать истину. 

Через появление лексических повторов в кни-
ге Е. Гуро реализуется концентрация символиче-
ских образов, акцентирующих и раскрывающих 
идейный замысел произведения: «Все мои мечты 
да соберутся вокруг твоей головы: мечты счастли-
вого мечтателя вокруг тебя, мой бедный, бедный 
насмешник» [8, с. 53], «Боже, как найти мне мою 
настоящую глубину? Почему не выражаю то, от-
чего изнываю восторгом? Как найти мои настоя-
щие дорогие мысли?» [8, с. 64]. 

Многие исследователи феномена ритма прозы 
отводят важнейшую роль в его формировании 
уровню синтаксиса (В.М. Жирмунский, 
Т.Ф. Семьян и др.). 

В произведении Е. Гуро «Небесные верблю-
жата» можно встретить следующие ритмообра-
зующие синтаксические элементы:  

1. Парцелляция, которая создает эффект не-
подготовленной разговорной  устной речи: «Оста-
новился. Руку положил на решетку. Смотрел, 
смотрел, не отрываясь, на зелень. Запачкал ладонь 
пылью. Потер о панталоны. Оторвался, пошел сво-
ей дорогой» [8, с. 63]. 

2. Прием синтаксического параллелизма, ак-
центирующий ритмическую структуру прозы, ор-
ганизующий ритм за счет повторяемости различ-
ных синтаксических единиц – предложений или их 
частей:  

«Солнце было желтое, – и камушек застыл 
желтый. 

Солнце было розовое, – и камушек застыл ро-
зовый.  

Солнце было медовое, – и застыл твердый ме-
довый персик» [8, с. 133]. 

3. Включение в предложения добавочных 
замечаний, заключенных в скобки. Ассоциативно 
данный прием соотносится с авторскими ремарка-
ми, их регулярное появление создает у читателя 
ощущение ритмического ожидания: «Обещаемся 
не опускать глаза, когда нас встретят с насмешкой 
те, кого мы любим. (И те, кому мы вчера верили, 
или еще сегодня утром.)» [8, с. 53]. 

4. Использование парных групп слов, ритмо-
образующую функцию которых отметил 
В.М. Жирмунский [9]: «И он видел потому веселье 
чаще всего удаляющимся или мелькающим вдали 
сквозь деревья» [8, с. 52], «Ей казалось стыдно и 
смешно, когда обожженная босая нога неловко 
невольно вздрагивала» [8, с. 55]. 

5. Использование риторических вопросов и 
восклицаний: «Зачем так тяжело? И я не понимаю, 
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где же наша глубина? Почему уходим от нее? И 
теряем свою глубину и с ней свой настоящий го-
лос. И больше не найдем дорог?» [8, с. 65], «Ну, 
так знай! Твоего будущего тебе не дадут! Тебя 
обманывают. – Луг, лодку и речку тебе не да-
дут!!!»  [8, с. 106]. Стоит отметить, что произведе-
ние «Небесные верблюжата» очень экспрессивно, 
в нем ярко выражается эмоциональность лириче-
ской героини. Череда вопросительных или вос-
клицательных предложений формирует недогово-
ренность, попытку диалога с читателем, ритмиче-
ски подчеркивает интонацию экспрессивного 
лирического диалога. 

Интересной пунктуационной особенностью 
книги Е. Гуро является использование повторяю-
щихся знаков препинания, употребление которых 
выходит за рамки правил современного русского 
языка. Они подчеркивают интонационные особен-
ности текста, систему паузировок, создают опре-
деленную ритмическую структуру прозаического 
произведения. Можно утверждать, что данный 
прием важен для автора как для поэта, создающего 
прозаический текст. 

Одним из наиболее часто употребляемых зна-
ков препинания, использующимся в нехарактер-
ной для него функции, в произведении Е. Гуро 
является тире: «Изгибы сосновых ветвей, — как 
пламя» [8, с. 105], «И тогда делается больно, — 
что должен он пережить» [8, с. 105]. Знаки препи-
нания имеют важную функциональную нагрузку, 
выражая не только синтаксические, но и разнооб-
разные стилистические функции. Этот прием ори-
ентируется на звучащую речь, придаёт тексту рит-
мическую соразмеренность. 

Способом формирования ритма макроуровня 
текста становится ритм композиционный, который 
в книге «Небесные верблюжата» выстраивается 
посредством ассоциативной связи. Бессюжетность 
текста роднит его со стихотворной речью, вы-
страиваемой с помощью эмоциональных перекли-
чек. В некоторых частях произведения появляются 
отрывки, имеющие четко выраженную сюжетную 
линию, диалоги героев. Но и подобные части за-
вершаются эмоциональными авторскими размыш-
лениями, построенными по принципу ассоциации 
с описанным событием. 

Необходимо отметить, что Е. Гуро делит 
текст произведения на главы, которые могут иметь 
разный объем, а главы дробит на маленькие глав-
ки. Причем, объем главок колеблется от несколь-
ких строк до страницы. Главки могут быть пред-
ставлены в стихотворной форме, в прозаической и 
в комбинации этих двух форм речи. Такое деление 
также способствует появлению ритмического сбоя 
на композиционном уровне. Части и главы книги 
«Небесные верблюжата» представляют собой вы-
ражение интимно-личностных эмоций, настроений 
и мыслей, рождающихся и связанных по принципу 
ассоциации. 

Основной композиционный прием в произве-
дении Е. Гуро – монтаж. Он является наиболее 
адекватной для воплощения импрессионистского 
мирообраза моделью, связанной с «нивелировкой 
сюжета, который полностью подменяется описа-
нием психологического состояния чувствующей 
души и представляет собой поток ассоциаций» [5]. 
Воспринимать цельность произведения, помогает 
прием анафоры, активно использующийся в про-
изведении. 

Дополнительными уровнями формирования 
ритма прозаического текста являются визуальный 
и стиховой уровни.  

Визуальная составляющая книги реализуется в 
делении текста на главки, обозначенные пустой 
строкой, троеточием или имеющие названия, а так-
же в наличии в прозаическом тексте рисунков, род-
нящих произведение с феноменом «прозы худож-
ника». Литература и живопись существуют на рав-
ных правах в сборнике «Небесные верблюжата». 

Книга Е. Гуро включает в себя 16 иллюстра-
ций к главам произведения, помещенные между 
двумя основными частями книги, и большое коли-
чество эскизов, которые можно встретить внутри 
каждой части. В «Небесных верблюжатах», по 
мнению Е.В. Ломакиной, встречаются следующие 
художественные жанры: эскиз, этюд, миниатюра, 
литературная зарисовка и акварель [3]. Задача ил-
люстраций – создание особого настроения, соеди-
нение графического и вербального компонентов, 
графический компонент становится составным 
элементом визуального кода текста. 

Рисунки, размещенные на границе двух час-
тей, сбивают ритмический строй всего произведе-
ния, создают длинную паузу, позволяют читателю 
сделать эмоциональную передышку, обдумать 
прочитанный текст. Первая часть заканчивается 
эмоциональной главкой, посвященной рыцарю 
Печального Образа Алонзо Доброму. В данной 
части постепенно создается ощущение нарастаю-
щего шума, но глава неожиданно обрывается, сме-
няется рисунками Е. Гуро. Ритмический сбой вы-
зывает в читателя ощущение недосказанности, 
незавершенного действия. 

Рисунки, включенные в главы произведения, 
имеют тематические переклички с текстом, разде-
ление визуального и вербального фрагментов ста-
новится невозможным. Например, главу «Утро» 
предваряет рисунок сидящей спиной к читателю 
кошки, смотрящей на восходящее солнце, изобра-
жение подснежников размещено перед главой под 
названием «Небесные проталины».  

Все рисунки в книге «Небесные верблюжата» 
характеризуются эскизностью. Автору важно по-
казать лишь сиюминутное впечатление от собы-
тия, оставить возможность читателю дополнить 
зарисовку деталями. По таким же принципам 
строится и художественный текст, включающий в 
себя большое количество умолчаний, основанный 
на приеме композиционного монтажа, подчерки-
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вающего эскизность, ассоциативность построения 
текста. 

Рисунок и текст в произведении Е. Гуро ока-
зываются столь тесно взаимосвязаны, что отсутст-
вие одного из элементов создает ощущение рит-
мического сбоя. 

Ритмическая организация стихового уровня 
реализуется в появлении в тексте рифмованных и 
метрически организованных фрагментов, в особой 
уравновешенности абзацев, а также в стихотвор-
ной цитации в структуре прозы. 

Появление рифмы и метра являются наиболее 
очевидными признаками стиха в структуре прозы.  

Рифменные окончания образуют смысловые 
переклички и создают ощущение языковой игры, 
которая заостряет внимание читателя на концепту-
ально важных деталях в тексте: «В небосклоне над 
плоским песком дюны завинчивала чайка ржавую 
гайку» [8, с. 55], «У вокзала в темноте стоял чело-
век и мок. Он от горя забыл войти под крышу. Он 
не заметил, как промок и озяб. Он даже стал неча-
янно под самый сток…» [8, с. 109]. 

В книге Е. Гуро «Небесные верблюжата» час-
то встречаются метрически организованные фраг-
менты: «У нее веселый нос», «вся она с веретен-
цом» (хорей), «разложили костер на корнях» (ана-
пест). Проникновение метра в прозаическую ткань 
текста подчеркивает поэтическое мышление 
Е. Гуро. 

Элементом стиха в структуре прозы является 
появление особой строфичности текста, стремле-
ние прозы к уравновешенности абзацев, к их соот-
ношению. Как правило, в подобных фрагментах 
абзац представляет собой одно – два предложения. 
Данная тенденция свойственна для версэ, предпо-
лагающего особую урегулированность объема 
строф. Соразмеренность абзацев соотносится со 
строфической организацией стихотворного текста:  

«Ах ты, лучинный воин! Принц! Ах ты герой 
из мочёной пакли! 

Хорошо лететь кверху ногами со споткнувше-
гося коня? 

Хорошо в толпу насмешников угодить из зам-
ков мечты и глядеть испуганно голубыми глазами» 
[8, с. 124]. 

Сборник Е. Гуро можно назвать прозиметри-
ческим текстом, т. е. органично сочетающим в 
своей структуре прозаические и стиховые фраг-
менты. Стихотворные части в произведении име-
ют различный объем – от одного четверостишия 
до больших фрагментов. Они позволяют погрузить 
читателя в мир переживаний лирического героя и 
самого автора. Прозиметрия, по замечанию 
Ю.Б. Орлицкого, значительно усложняет ритмиче-
скую структуру произведения. Переплетение стиха 
и прозы становится столь незаметным и тесным, 
что читатель может не заметить случайные метры 
в прозаической ткани, но, безусловно, почувствует 
их [10]. Границы перехода от одного способа ор-

ганизации художественной речи к другому стано-
вятся размыты. 

Таким образом, лингвостилистические осо-
бенности книги Е. Гуро «Небесные верблюжата» 
проявляются на всех уровнях организации худо-
жественного пространства, способствуют форми-
рованию специфической ритмической картины 
текста. 

Стилистическая функция ритма всегда одина-
кова – он создает ощущение предсказуемости, 
«ритмического ожидания» каждого очередного 
элемента текста, и подтверждение или неподтвер-
ждение этого ожидания ощущается как особый 
художественный эффект. Данная установка реали-
зуется также в чередовании диалога и лирического 
размышления, эмоционально заряженных и разме-
ренных фрагментов, прозаических и стихотворных 
частей. 

Ритмическая картина книги Е. Гуро «Небес-
ные верблюжата» очень выразительна. Ритм сбор-
ника плавный, размеренный, подчеркивающий 
изображение лирического созерцания действи-
тельности. Писатель создает мир «романтического 
мечтателя». Важную роль в художественном мире 
Е. Гуро играет мотив одиночества как средство 
интуитивного постижения истины. 

Ритм прозы Е. Гуро ориентирован на диалог с 
читателем, на создание особой обстановки довери-
тельной беседы о самом сокровенном. Медитатив-
ный ритм сборника подчеркивает стремление к 
интимному диалогу.  

В книге Е. Гуро «Небесные верблюжата» ор-
ганично сочетаются прозаические, стихотворные и 
визуальные элементы, что обусловлено особенно-
стями творческого мышления писателя. Ритм спо-
собствует образованию строгого единства формы 
и содержания. 
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The article presents linguistic and stylistic analysis of E. Guro’s prose (the book «Heavenly 

Colts»). The author pays special attention to the phenomenon of “prose rhythm” studying features of its 
manifestation at various levels of the text organization: phonetic, lexical, compositional levels, as well 
as in visual implementation of the text and in penetration of verse elements into the structure of prose. 
The author proves that linguistic and stylistic features of prose form specific rhythmic structure
of E. Guro’s works emphasizing the author’s individual style. 
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