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А н н о т а ц и я .  Объектом рефлексии в лирической поэме, где господствует медитация, нередко становятся жанры-
предшественники, как лирические, так и эпические. Целью статьи является рассмотрение трансформаций традиционных 
жанров в структуре лирической поэмы первой половины 1920-х годов и сюжетно развернутого процесса переосмысления 
жанрового канона. Методологическую базу исследования составили труды Н. Л. Лейдермана о теоретической модели 
жанра и памяти жанра, С. М. Бройтмана о неканонической поэме в свете исторической поэтики, Г. М. Ибатуллиной о 
художественной рефлексии в литературном процессе, В. И. Тюпы о перформативных истоках лирики. На примере лири-
ческих поэм М. Цветаевой, В. Маяковского, С. Есенина, Б. Пастернака анализируются механизмы художественной ре-
флексии по поводу таких традиционных жанров, как баллада, романс, ода, отрывок и т. д. Отмечается литературоцен-
тричность поэтики рассматриваемых произведений, особое внимание уделяется мотиву встречи лирического субъекта с 
потусторонним героем и собственным двойником. Делается вывод о том, что лирическая поэма первой половины 1920-х 
годов вбирает в свое целое разные лирические и эпические жанры, трансформируя их структуру для выражения сложного 
и многофазного лирического переживания, особо актуализируется память жанров, отсылающих к романтической тради-
ции. Событийный сюжет, присущий балладе, сказке, лиро-эпической поэме, позволяет придать субъективному чувству 
лирического героя особый масштаб, укрупнить и обобщить его. Малые лирические жанры (романс, ода, отрывок, посла-
ние) становятся объектом осмысления поэмного лирического субъекта, а также ориентируют читателя на определенный 
образ миропереживания, усложняя психологический сюжет, обогащая его литературными ассоциациями. Результаты 
исследования могут найти применение в вузовском преподавании при изучении истории русской литературы ХХ века, в 
курсе жанрового анализа текста, в спецкурсах, посвященных развитию жанра поэмы. 
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A b s t r a c t .  Reflection in a lyrical poem dominated by meditation often focuses on the preceding genres, both lyrical and epical. 
The aim of the article is to investigate transformations of the traditional genres in the structure of the lyrical poem of the first half 
of the 1920s and the plot-driven process of reconsideration of the genre canon. The methodological basis of this study is formed by 
the works of L. N. Leiderman on the theoretical model of genre and genre memory, S. M. Broitman on the non-canonical poem in 
the light of historical poetics, G. M. Ibatullina on the literary reflection of creative process, and V. I. Tyupa on the performative 
origins of lyrics. The study analyzes the mechanisms of the creative reflection related to such traditional genres as ballad, romance, 
ode, passage, etc. on the examples of the lyrical poems by M. Tsvetaeva, V. Mayakovsky, S. Esenin, and B. Pasternak. It is noted 
that the poetics of these works is literature-centered, and the emphasis is put on the motif of the meeting of the lyrical subject with 
an imaginary person from the other world or the subject’s own counterpart. The author concludes that the lyrical poem of the first 
half of the 1920s absorbs various lyrical and epical genres, transforming their structure to express the complex and multiphase lyri-
cal experience and particularly actualizing the genre memory that refers the readers to the romantic tradition. The event plot typi-
cal of a ballad, fairy tale, or lyrical-epical poem allows adding a particular scale to the subjective feelings of the lyrical hero, making 
them greater and more universal. Small lyrical genres (romance, ode, passage, an epistle) become objects of reconsideration of the 
lyrical subject of a poem. They also lead a reader to a certain image of world perception, complicating the psychological plot and 
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enriching it with literary associations. The results of this study may be applied to teaching the history of Russian literature of the 
20th century in universities and in specialized courses devoted to the development of the genre of poem. 
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Зародившийся на рубеже ХIХ–ХХ веков жанр 
лирической поэмы стремительно эволюционирует 
и в 1920-е годы достигает своего максимума. Лири-
ческая поэма, как и всякий «новорожденный» 
жанр, по словам Н. Л. Лейдермана, постепенно 
формирует свою память – «это память об устойчи-
вой системе условностей, посредством которой 
произведение превращается в целостную модель 
мира («сокращенную Вселенную»)». [Лейдерман 
2010: 84–85]. Жанр «помнит» и о своих истоках, 
жанрах-предшественниках. Г. Ибатуллина под-
черкивает, что «жанровое мышление – это уже 
рефлексийное мышление»: «рефлексия проявляет 
себя как принцип, источник, механизм порожде-
ния и отдельных жанровых форм, и систем жанро-
вых моделей в целом» [Ибатуллина 2013: 24]. Объ-
ектом рефлексии в лирической поэме, которую 
С. М. Бройтман называет неканонической (наряду 
с лиро-эпической поэмой и лирическим эпосом) 
[Бройтман 2001: 29], нередко становятся жанры-
предшественники, как лирические, так и эпиче-
ские. Попытаемся рассмотреть трансформацию 
традиционных жанров в структуре лирической 
поэмы 1920-х годов и сюжетно развернутый про-
цесс переосмысления жанрового канона.  

Исследуя перформативные истоки лирики, 
В. И. Тюпа полагает ее жанровыми зародышами 
такие протолитературные перформативы, как хвала 
и хула, угроза и покой, жалоба и желание: «От хва-
лы берут начало ода и гимн, от хулы – инвектива, 
сатира, басня, от оплакивания – элегия, от покоя – 
идиллия, от тревоги – баллада» [Тюпа 2012: 45]. Ис-
следователь пишет: «Общая тенденция развития 
лирических жанров состоит в нарастании и, нако-
нец, доминировании медитативного лиризма» 
[Тюпа 2012: 43]. С этой точки зрения вполне зако-
номерно появление в ХХ веке крупного лириче-
ского жанра, в котором господствует медитация. 

Родство лиро-эпической поэмы с балладой 
отмечают многие исследователи. С. Бройтман пи-
шет: «С балладой соотносят ряд бросающихся в 
глаза особенностей нового жанра: лирическое 
начало, сочетающееся с эпическим событием и 
драматическим диалогом, новеллистический сю-
жет, внезапный зачин, отрывочность и недоска-
занность повествования, его тяготение к кульми-
национным моментам, наконец, балладный стих, 
приближающийся в большинстве случаев к метри-
ческой схеме четырехстопного ямба» [Бройтман 
2001: 32]. Неслучайно и лирическая поэма воскре-
шает память балладного жанра. Так, сюжет поэмы 
Марины Цветаевой «На Красном Коне» (1921) вби-
рает в себя многие особенности балладного сюже-
та и знаки балладного мира. Выросшая на немец-
ких балладах, Цветаева тяготеет к ирреальному, 
чудесному, трагическим коллизиям. Роднит с бал-

ладой уже то, что в поэме есть герой, принадле-
жащий к иному, не подвластному земным зако-
нам, миру. Это Всадник, Гений, Вожатый: «На 
красном коне – / Мой Гений!» [Цветаева 1994: 23]. 
Повторяется ситуация вмешательства в жизнь ли-
рического субъекта неведомой мистической силы, 
причем, по наблюдению Т. И. Подкорытовой, об-
раз «лютого» Гения-Эроса Цветаевой восприни-
мают подчас в инфернальном ореоле: его могучая 
стихия сметает рамки изжитых норм, законов, мо-
ральных установлений и т. п. – все отвердевшие 
формы существования мира [Подкорытова 2018: 131]. 
В поэме присутствует и характерный для баллады 
драматически напряженный сюжет, в котором 
акцентированы переломные моменты испытания, 
утраты и взросления, и роковой драматический 
поединок с Красным всадником, и вещий сон, и 
зловещий таинственный пейзаж, и кольцевая 
композиция, о чем мы подробно писали в статье, 
посвященной трансформации баллады в цветаев-
ской поэме [Скрипова 2016]. Однако важно под-
черкнуть, что у Цветаевой иносказание и баллад-
ный сюжет подчинены лирическому сюжету – сю-
жету становления и самоопределения поэта, осо-
знанию своего призвания, мучительному процессу 
внутреннего выбора жизненного и творческого 
пути. Драматизм этого выбора и обусловил обра-
щение к традициям романтической баллады, дви-
жения души, внутренняя борьба лирической геро-
ини представлены как событие. К тому же чувство 
отрешения от повседневности, эмоциональная 
напряженность, чудесное приобщение к высшему 
миру, свойственное балладе, близко цветаевскому 
мироощущению. «Лирическое откровение балла-
ды есть откровение одновременной причастности 
личности двум мирам: светлому и темному, живо-
му и мертвому, повседневно покойному “миру се-
му” и тревожно загадочному, пугающему миру 
“потустороннего” бытия» [Тюпа 2012: 53]. Баллад-
ная семантика в цветаевской поэме становится 
иносказательным выражением сверхчеловеческого 
пути поэта, болевой природы любви и творчества.  

Встреча с потусторонним, мистическим героем 
и с собственным двойником – распространенный 
сюжетный мотив в лирической поэме. Такова 
встреча с «прескверным гостем» в поэме С. Есенина 
«Черный человек» (1925). Как пишет Н. Л. Лейдер-
ман, «семантическая аура этого персонажа, вхо-
дящего в галерею вечных образов мирового искус-
ства, очень обширна: двойник, Дьявол, Черт, по-
сланец загробного мира. У Есенина этот образ из-
начально окрашен в инфернальные тона» 
[Лейдерман 2007: 108], он нагоняет «на душу тоску 
и страх». По наблюдению А. С. Карпова, «Раздво-
енность сознания, спор с самим собой подчиняют 
себе художественную структуру поэмы. Выражен-
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ная в первой из них мысль заходит в тупик, обрыва-
ется и, начавшись во второй части теми же самыми 
словами, словно бы движется по новому, не завер-
шающемуся и на сей раз, кругу» [Карпов 1989: 102]. 
Во второй части встречу с черным человеком пред-
варяет характерный для баллады зловещий ночной 
пейзаж, создающий тревожную атмосферу:  

Вся равнина покрыта 
Сыпучей и мягкой извёсткой 
И деревья, как всадники, 
Съехались в нашем саду. 
Где-то плачет 
Ночная зловещая птица. 
Деревянные всадники  
Сеют копытливый стук [Есенин 1990: 452]. 
Неслучайно во второй части происходит еще 

большее сближение двойника с лирическим субъ-
ектом, дистанция практически исчезает: «Хрипит 
он, смотря мне в лицо, Сам всё ближе И ближе 
клонится» [Есенин 1990: 452]. Нарастает драма-
тизм, нагнетается напряжение, которое разреша-
ется вспышкой ярости лирического героя: 
«Я взбешён, разъярён, И летит моя трость Прямо к 
морде его, В переносицу…» [Есенин 1990: 453]. 
В стремительной развязке исчезает граница между 
двойником и лирическим героем, что подчеркнуто 
образом разбитого зеркала: 

Я в цилиндре стою. 
Никого со мной нет. 
Я – один… 
И разбитое зеркало… [Есенин 1990: 454] 
Драматический поединок лирического героя с 

черным человеком оказывается материализацией 
внутреннего конфликта, который находит выра-
жение в психологическом сюжете суда над собой. 

Подобная встреча происходит у лирического 
героя поэмы В. Маяковского «Про это» (1923) с «че-
ловеком из-за семи лет», это встреча с собствен-
ным прошлым, с героем дореволюционной поэмы 
«Человек». Встреча с двойником в поэме отсылает 
к балладе Жуковского, с которой исследователи 
обнаруживают текстуальные и ритмические пере-
клички. Как отмечает Т. А. Маляева, «Образ само-
убийцы на мосту поэмы “Про это” связан с русской 
романтической традицией, а именно с балладой 
“Громобой” Жуковского» [Маляева 2014: 131]. В от-
личие от есенинской поэмы, здесь двойник высту-
пает не только в роли обвинителя, но и в роли 
жертвы, ожидающей спасения. Он вызывает со-
чувствие, а не отторжение, но, как и в поэме Есе-
нина, с его появлением начинает развиваться со-
бытийный сюжет, завязкой которого становится 
задание, сопровождаемое проклятием: «Постанов-
ленье неси исполкомово. Муку мою конфискуй, 
отмени. Пока по этой по Невской по глуби спаси-
тель-любовь не придёт ко мне, скитайся ж и ты, и 
тебя не полюбят, Греби! Тони меж домовьих кам-
ней!» [Маяковский 1988: 187]. Безусловно, здесь 
обыгрывается и подвергается рефлексии сюжетная 
схема волшебной сказки, но в отличие от сюжета 
волшебной сказки не кто-то извне посылает героя 
на подвиг, голос идет из недр его души. А все даль-

нейшие скитания, события и встречи – проекция 
мучительных переживаний и размышлений. И 
отсылка к памяти жанра сказки, и включение зна-
ков балладного мира позволяют развернуть пере-
живание в пространстве и времени, представить 
его как эпически значимое событие.  

Обратим внимание на то, что свойственное 
балладе роковое, потустороннее начало приписы-
вается литературному (поэмному) миру, которому 
принадлежит «человек из-за семи лет». Несмотря 
на то, что этот персонаж «к перилам прикручен 
канатами строк» [Маяковский 1988: 186], он наде-
лен сверхъестественными свойствами, способен 
мгновенно преодолевать временные и простран-
ственные преграды, причем его перемещения со-
провождаются «невероятным гулом»: «Я пришёл 
из-за семи лет, из-за вёрст шести ста, пришёл 
приказать: Нет! Пришёл повелеть: Оставь!». Ги-
перболизируется мощь его голоса, уподобленного 
грому: «Уже я далёко. Я, может быть, за день. За 
день от тени моей с моста. Но гром его голоса го-
нится сзади. В погоне угроз паруса распластал» 
[Маяковский 1988: 187]. Приближение двойника 
вызывает ассоциации с природной стихией, отсю-
да – образный ряд: воздушная дрожь, холод, гроза. 
Его появление и другие знаки балладного мира 
подготавливают читателя к трагической развязке 
лирического сюжета поэмы – поединку лириче-
ского героя с дуэлянтами-обывателями, вернее – 
«бойне», в результате которой поэт не просто за-
стрелен, а разорван в клочья. С. М. Бройтман ви-
дит в подобных сюжетных ходах соотнесенность 
неканонической поэмы со своим эпическим архе-
типом: «Центральный мотив поэмы – “встреча”. 
Она и есть кульминационный момент “поиска” – 
решающий поединок героя с антагонистом в “чу-
жом” мире (по мифологической семантике – на 
том свете). И здесь… сквозь современную поэму 
проглядывает ее древний жанр-источник. Этой 
“памятью жанра”, очевидно, и объясняется то, что 
“чудесное” традиционно считалось принадлежно-
стью поэмы и сохранилось в ней до нашего време-
ни» [Бройтман 2001]. 

Нужно отметить, что рефлексия по поводу 
традиционного романтического жанра включена у 
Маяковского в сюжет: ведь монолог лирического 
героя в первой части поэмы, озаглавленной «Бал-
лада Редингской тюрьмы» и отсылающей к произ-
ведению Оскара Уайльда, начинается с размышле-
ния «о балладе и о балладах»: 

Немолод очень лад баллад, 
но если слова болят 
и слова говорят про то, что болят, 
молодеет и лад баллад. 
«Он» и «она» баллада моя. 
Не страшно нов я. 
Страшно то, что «он» – это я, 
И то, что «она» – моя [Маяковский 1988: 176]. 
С одной стороны, повторяющаяся внутренняя 

рифма «лад – баллад» и нанизывание созвучий 
«лот/лод» – «лат/лят» (немоЛОД, моЛОДеет, бо-
ЛЯТ), многочисленные лексические повторы со-
здают эффект каламбура. С другой стороны, жанр 
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соотносится в сознании лирического субъекта с 
болевым началом, неслучайна рифма «баллад – 
болят», причем сами слова наделены способностью 
испытывать боль. Как и в поэмах Цветаевой, это 
болевое начало связано с любовной коллизией 
(«он» и «она»). Столкновение однокоренных слов 
«немолод-молодеет» подчеркивает древнюю тра-
дицию жанра и его способность к обновлению, 
омоложению, в данном случае еще и к лиризации 
(как известно, баллада имеет лиро-эпическую 
природу, а порой рассматривается как жанр на 
пересечении всех трех литературных родов, по-
скольку в нем сильно драматическое начало). Если 
в традиционной балладе повествование ведется от 
3-го лица, то в поэме Маяковского, как и в поэмах 
Цветаевой и Есенина, нет дистанции между миром 
баллады и творящим этот мир автором, лириче-
ский субъект – и повествователь, и участник собы-
тий, поэтому в лирической поэме происходит об-
ратный процесс по сравнению с поэмой лиро-
эпической. Так, в романтической лиро-эпической 
поэме, по наблюдениям Ю. Манна: «…важнейшее 
изменение…, протекало в сфере соотношения опи-
санного мира чувств, размышлений и действий с 
художественным субъектом. В элегии и дружеском 
послании таким субъектом было авторское “Я”. 
В поэме же – третье лицо – “Он”» [Манн 1995: 145]. 
Лирическая поэма возвращает повествование от 
первого лица, возвращает лирическое «Я». У Мая-
ковского эта особенность предельно обнажена: 
«страшно то, что “он” – это я, И то, что “она” – моя» 
[Маяковский 1988: 176]. В центре внимания – про-
цесс самоидентификации, тем более лирический 
субъект утрачивает цельность: «он» меняется на 
«Я», что становится предметом рефлексии в лири-
ческой поэме и осознается как страшное, как то 
самое трагическое потрясение, на которое нацеле-
на баллада. 

В поэме Маяковского сюжетно проявлена ре-
флексия по поводу еще одного традиционного 
жанра – жанра романса. Если баллада в сознании 
лирического субъекта связана с болью, то романс 
(жестокий, цыганский) – с грустью, которая созда-
ет особый ореол вокруг юноши-самоубийцы, еще 
одного двойника лирического героя: 

Вата снег. Мальчишка шёл по вате. 
Вата в золоте – чего уж пошловатей?! 
Но такая грусть, что стой и грустью ранься! 
Расплывайся в процыганенном романсе [Ма-

яковский 1988: 190]. 
«Жестокий» романс в крестьянской и город-

ской мещанской среде бытует как песня с «жа-
лостным» содержанием. Как отмечает С. С. Яниц-
кая, «Эмоциональная окраска темы любви, пре-
имущественно несчастной (в сущности, главной и 
единственной темы жанра) – безнадежной, нераз-
деленной, омраченной разлукой, изменой, утра-
той либо еще только пробуждающейся идеализи-
рованной любви-мечты, любви-грезы, несбыточ-
но-призрачной любви-иллюзии – поддерживается 
условно-поэтическими выражениями, входящими 
в романсный текст с уже приобретенными “экс-
прессивными ореолами”» [Яницкая 2011: 274]. Эмо-

ционально-содержательную и стилевую самобыт-
ность романса, по точному наблюдению В. Л. Ра-
биновича, адекватно передает есенинская формула 
«красивое страданье» [Рабинович 1897: 7]. Ю. Ты-
нянов акцентирует внимание на том, что «высокая 
степень концентрации общих мест, устойчивых 
формул и банальной образности в романсе обу-
словлена эмоциональной природой и целевым 
назначением жанра: стертое романсное слово, 
способное вызывать сильный эмоциональный от-
клик, “проецируясь” в жанр, как бы само создает 
его» [Тынянов 2002: 447].  

В сознании лирического героя Маяковского 
как раз возникает сильный эмоциональный от-
клик, вызванный вроде бы банальным образом, 
стертым словом романса: «вата в золоте – чего уж 
пошловатей». Как и в случае с балладой, осмысля-
ются эстетические возможности жанра, ведущая 
эмоция, свойственная романсу, сгущается, дово-
дится до предела, чему способствует и лексический 
повтор «грусть – грустью», и окказионализмы 
«ранься», «процыганенный» (по аналогии с «про-
куренный»). После такой рефлексии в поэму вво-
дится сам романс как вставной жанр, на что указы-
вает подзаголовок на полях, лирический герой 
входит в роль творца романса, причем в этом ро-
мансе тоже выражено «красивое страдание»: 

Мальчик шёл, в закат глаза уставя. 
Был закат непревзойдимо жёлт. 
Даже снег желтел в Тверской заставе. 
Ничего не видя мальчик шёл [Маяковский 

1988: 190]. 
Однако наряду с устойчивыми формулами, 

здесь появляются индивидуально авторские экс-
прессионисткие образы: «снег, хрустя, разламывал 
суставы» [Маяковский 1988: 190]. К тому же проис-
ходит неожиданный слом напевного ритма, плав-
ные длинные строки сменяются короткими рубле-
ными фразами, состоящими из односложных слов, 
каждое из которых выделено в отдельную строку:  

«Шёл,  
вдруг  
встал.  
В шёлк  
рук  
сталь» [Маяковский 1988: 190] 
А в третьей части романса возвращение к 

прежнему напевному ритму (пятистопному хорею) 
и дистанцированный повтор выявляют смысловые 
различия, отмечают развязку романсового сюжета: 
«С час закат смотрел, глаза уставя, / за мальчишкой 
легшую кайму» [Маяковский 1988: 190]. Здесь про-
исходит своеобразная грамматическая метаморфо-
за, когда субъект и объект действия меняются ме-
стами. Мальчика уже нет в живых, поэтому субъ-
ектом действия становится природа: закат, снег, 
ветер, разносящий Петровскому парку слова из 
предсмертной записки юного самоубийцы:  
«– Прощайте… Кончаю…Прошу не винить» [Мая-
ковский 1988: 190]. Таким сентиментальным ак-
кордом завершается романс, причем литературная 
саморефлексия обнаруживает актуальность и ди-
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намику традиционного жанра в новую эпоху. Мы 
можем говорить о литературоцентричной поэтике 
сюжета у Маяковского. Осмысляется сам процесс 
создания поэмы, подчеркивается субъективность 
пространственных образов, порожденных пере-
живаниями лирического «Я»: так, о пространстве 
поэмы «Человек» говорится: «Недвижный, страш-
ный, упершись в бока / столицы, в отчаянье со-
зданной мною» [Маяковский 1988: 185]. Нечто по-
добное происходит и в цветаевской «Поэме Горы» 
(1923), где трансформируется структура лиро-
эпической поэмы1: Гора, занимающая место цен-
трального персонажа, обретает речь и комменти-
рует не только отношения героев, но и рождение 
произведения: «Ещё говорила, что все поэмы / Гор 
пишутся так» [Цветаева 1994: 27]. 

Если в прологе поэмы Маяковского «Про это» 
давалась заявка лирической темы, то в начале поэ-
мы Пастернака «Высокая болезнь»2 отсылка к эпо-
су: «Рождается троянский эпос». Как пишет 
В. Альфонсов, поэма Б. Пастернака «Высокая бо-
лезнь» была «пикетом в эпос»: «На лирической ос-
нове Пастернак разворачивает эскизную, но по-
движную и широкую картину, трагедийный ха-
рактер которой во многом обусловлен мыслью о 
повторяемости исторических ситуаций, “века свя-
зующих тягот”, но больше, конечно, – острым 
ощущением реальных противоречий истории, 
творимой на глазах» [Альфонсов 1990: 184]. В то же 
время, по словам Ю. Тынянова, «в “Высокой бо-
лезни” эпос… не вытанцевался» [Тынянов 1977: 478]. 
«…“Высокая болезнь” дает эпос вне сюжета, как 
медленное раскачивание, медленное нарастание 
темы – и осознание ее к концу» [Тынянов 1977: 502]. 
И. Серман полагает, что происходит переключе-
ние поэмы в другой жанр, переход к одическому 
строю, с прочной опорой на одическую классику 
XVIII века: «Лирическому переживанию “годов 
лихолетья” оказалась созвучной “лирика” в старин-
ном, идущем от XVIII века ее значении, когда 
главным лирическим жанром была торжественная 
или похвальная ода» [Серман 2015: 270–271]. Иссле-
дователь видит сходство с одой в противопостав-
лении двух Властителей – свергнутого прежнего и 
нового, возведенного на престол к счастию его 
подданных, а также в отдельных образах (орла, 
солнца, шаровой молнии). Так, лирический герой 
говорит о Ленине: «Я помню, говорок его / Прон-
зил мне искрами загривок, / Как шорох молньи 
шаровой…» [Пастернак 2010: 226]. Развивая мысль 
И. Сермана, Джонгхён Ли отмечает, что «во фраг-
менте о Ленине обнаруживаются видоизменения 
оды. При этом герой поэмы является и наррато-
ром-свидетелем, и лирическим “я”. На материале 
виденного и слышанного он рефлексирует о согла-

 
1 Подробный анализ трансформации структуры лиро-эпической 
поэмы в лирическую предпринят в статье: Скрипова О. А. 
Трансформация лиро-эпической поэмы в «Поэме Горы» Мари-
ны Цветаевой // Русская литература ХХ века: направления и 
течения. Вып. 5. Екатеринбург, 2000. С. 149–161. 
2 Вещь имела две редакции – 1923 и 1928 годов, мы работаем со 
второй редакцией, но все же рассматриваем поэму в контексте 
первой половины 1920-х гг. 

сии двух противоположных лирических начал: 
“вечное” и “мимолетное”. Этому способствует 
свойственный поэме герой-нарратор, который 
является не только субъектом изображения, но и 
его объектом» [Ли 2020: 181]. 

Однако одические интонации и образы появ-
ляются лишь к концу поэмы. Сам же Пастернак в 
финале называет свое произведение отрывком: 
«Чем мне закончить мой отрывок?» [Пастернак 
2010: 228]. Отрывок является жанровой формой, 
способной, как пишет С. И. Ермоленко, «выражать 
ощущение неустойчивости, нестабильности, неза-
вершенности бытия, которое приносит с собой 
эпоха романтизма» [Ермоленко 1996: 125]. «“Отры-
вочность” в жанре фрагмента проявляется прежде 
всего в разомкнутости, открытости лирического 
сюжета, невольной или намеренной оборванности 
его… В отрывке особый характер лирического пе-
реживания, вызываемого ощущением дискретно-
сти, разорванности бытия, его зыбкости, изменчи-
вости, осознанием невозможности постижения 
мира в его целокупности» [Ермоленко 1996: 148]. 
Это ощущение неустойчивости и непознаваемости 
бытия, калейдоскопичности событий, безусловно, 
актуализируется в годы революционного лихо-
летья, захватывает поэта. Неслучайно А. Д. Синяв-
ский так характеризует поэму: «“Высокая болезнь” 
Пастернака – это попытка подойти к созданию 
эпоса собственно языковым путем. Здесь мы име-
ем дело, по существу, с формой затянувшегося ли-
рического отступления, которое, отправляясь от 
каких-то данных эпохи, стремится охватить ее 
эпически широко и раскрыть образ времени вне-
сюжетными средствами – с помощью метафориче-
ской образности, синтаксических построений, 
меняющегося голосового напора и т. д.» [Синяв-
ский 1965]. Обратим внимание на то, что в 1920-е 
годы появляется поэма Н. Асеева, которая так и 
называется «Лирическое отступление». Пастернак 
в процессе работы чувствует, что эпическая поэма с 
ее обязательно прочным сюжетом и вовлеченными 
в этот сюжет персонажами неосуществима, и раз-
мышления об этом входят в ткань произведения. 
В поэме «доминантой художественного целого вы-
ступает ценностное отношение лирика к историче-
ским событиям» [Ли 2020: 181]. «Отношения лири-
ческого и эпического эйдосов здесь – именно отно-
шения взаимоосознания, взаимоотражения, глав-
ным механизмом и принципом которого оказыва-
ется художественная рефлексия» [Ибатуллина 2013]. 

Таким образом, лирическая поэма первой по-
ловины 1920-х годов вбирает в свое целое разные 
лирические и эпические жанры, трансформируя 
их структуру для выражения сложного и много-
фазного лирического переживания. Такие жанры, 
как баллада, сказка, лиро-эпическая поэма, жан-
ры, в которых есть событийный сюжет, позволяют 
придать субъективному чувству особый масштаб, 
укрупнить его и развернуть в событие. Особо акту-
ализируются жанры, отсылающие к романтиче-
ской традиции, доминирующие в романтизме. 
Малые лирические жанры (романс, ода, отрывок, 
послание) становятся объектом рефлексии в поэме, 
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ориентируют читателя на определенный образ 
миропереживания, усложняя психологический 
сюжет, обогащая его литературными ассоциация-

ми и размышлениями по поводу самого творческо-
го процесса, самого создания поэмы. 
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