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Предложена концепция лирического сюжета — макросюжета в книгах А.Ахматовой «Вечер», «Четки» и «Белая стая». 
Автор показывает структуру и взаимосвязь минициклов, входящих в состав лирических книг, выявляет функции макросюжета. 
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The article presents a concept of a lyrical macro-plot in A.Akhmatova’s books «Vecher» (The Evening), «Tchetki» (The 
Rosaries) and «Belaya staya» (The White Pack). The author shows the structure and connection between the mini-cycles within the 
lyrical books and reveals the functions of the macro-plot. 
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Термины «лирический сюжет» и «макросю-

жет» (применительно к лирике) долгое время почти 
не звучали в литературоведении. Ими не пользова-
лись исследователи, называющие лирику бессюжет-
ным родом литературы. Со временем понятие «лири-
ческий сюжет» приобрело определенные «права», и 
споры вокруг него долгое время шли от вопроса, су-
ществует ли сюжет в лирике, к вопросу, что он из 
себя представляет [1]. Обзор полемики, связанной с 
термином «лирический сюжет», представлен в ряде 
работ [2]. Анализ композиции и макросюжета лири-
ческих циклов проводился в работах [3-6]. 

Лирический сюжет в цикле и книге стихов по-
рождается всей совокупностью циклообразующих 
факторов, а также присутствием единого лирического 
героя и его внутренними переживаниями. Отдельные 
стихотворения могут быть связаны между собой не 
причинно-следственными, а ассоциативными связя-
ми, а также при помощи хронотопа: все герои нахо-
дятся, все события происходят в одной пространст-
венно-временной ситуации, несмотря на обилие ана-
хронизмов, переходов в разные исторические эпохи и 
даже выходов из земного времени. В лирическом 
цикле может быть зашифрован «скрытый» сюжет — 
те реальные события, которые стоят за событиями 
цикла, намек на которые содержится в текстах стихо-
творений, в заголовках, в сносках, примечаниях авто-
ра, даже в датировке текстов. Макросюжет — это 
сюжет, возникающий как «дополнительный смысл», 
которого нет в отдельных стихотворениях, и который 
порождается взаимодействием отдельных элементов 
цикла между собой. Макросюжет является как бы 
«вторым» сюжетом лирического цикла. Он «поддер-
живает» первый, в котором идея лирического стихо-
творения реализована непосредственно, имеет кон-

кретную словесную оболочку и выражает его скры-
тый смысл.  

Несмотря на отмеченную исследователями [7] 
прозаизацию ахматовской лирики сюжет как таковой 
для поэта никогда не был самоцелью. В отдельных сти-
хотворениях Ахматова, как правило, вводила сюжетные 
ситуации, помогающие конкретизировать лирическое 
чувство. С одной стороны, этот сюжет был заметнее, 
чем, к примеру, в лирике Блока, а с другой, — недоста-
точен для того, чтобы выделить макросюжет книг «Ве-
чер» или «Четки». Для ахматовского макросюжета ха-
рактерен фрагментарный, пунктирный принцип по-
строения. Отсутствие реального «сюжета» отчасти свя-
зывало Ахматову с символистами, поскольку в художе-
ственной системе поэта гармонично соединялись тра-
диционные и новаторские черты. В ахматовских книгах 
носителями концентрированного сюжета становятся 
минициклы из двух или трех стихотворений, выделен-
ных поэтом в единое целое и имеющих собственное 
заглавие. В поэзии Ахматовой в изобилии встречаются 
так называемые «двойчатки» (циклы из двух стихотво-
рений), в которых взаимодействие происходит по кон-
трасту, как в антонимической паре.  

В книге «Вечер» наблюдается наибольшее коли-
чество минициклов среди ранней лирики. Во-первых, 
это двойчатка «Два стихотворения» [8], где описаны 
антонимичные состояния героини: тягостное ожидание 
возлюбленного и эмоциональный подъем во время его 
присутствия. Примечательно, что граница перехода из 
одного состояния в другое заключена всего лишь в од-
ном слове-реплике «Здравствуй!». Вторая двойчатка — 
миницикл «Читая Гамлета» [9], где сюжет также заклю-
чается в противопоставлении эмоциональных ситуаций: 
тяжелое объяснение Офелии с Гамлетом в первом сти-
хотворении и любовный восторг во втором. В двойчатке 
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«Алиса» [10] более завуалированно противопоставлены 
тоска ожидания и интрига любовной встречи. Эти два 
стихотворения словно стремятся передать «краткое со-
держание» любовного романа.    

Также в «Вечере» встречаются циклы из трех 
или даже четырех стихотворений, в которых макро-
сюжет образуется по несколько иному принципу. 
Сюжет миницикла «В Царском Селе» [11] строится 
по принципу «уменьшительного стекла»: в первом 
стихотворении объектом изображения является го-
род, второе концентрируется на «мраморном двойни-
ке», а в третьем внимание фокусируется на семанти-
ческом ядре цикла — детстве А.С.Пушкина. В мини-
цикле «Обман» [12] чувство героини проявляет себя в 
концентрированной сезонно-временной динамике, 
распределяющей сюжет стихотворения по блокам: 
весеннее утро, летний день, вечер, осень. 

В книге «Четки» встречаются только два ми-
ницикла. В первом из них, «Смятение», в трех стихо-
творениях разворачивается драма целой жизни: зна-
комство и зарождение чувства (в первом стихотворе-
нии), встреча, на которой героиня чувствует себя от-
вергнутой (во втором), и кульминационная встреча, 
разрешение ситуации (в третьем). Миницикл «Стихи 
о Петербурге» построен на контрасте стилевых пла-
стов и для развития сюжета использует все тот же 
принцип уменьшительного стекла — от бури в городе 
до отдельных горожан и их «бури чувств».  

В книге «Белая стая» поэт ограничивается од-
ним ярким минициклом — «Июль 1914» [13], в кото-
ром в двух стихотворениях дается логическое исто-
рическое обобщение: июльская засуха, страшное 
пророчество и последующая война. 

Микроциклы — это «концентрированные 
смыслы» ахматовских лирических циклов. Они выде-
лены автором и озаглавлены, что помогает им нести 
значительную семантическую нагрузку. Посредством 
минициклов происходит разрешение неразрешимого 
в прошлом литературном тексте конфликта, именно 
взаимодействие минициклов между собой и с други-
ми стихотворениями порождает макросюжет. 

Наличие сюжета в циклах и книгах 
А.Ахматовой свидетельствует о стремлении поэта к 
большой эпической форме. Позиционируя себя хра-
нителями классических традиций, поэты-акмеисты 
сопротивлялись искажению картины мира модерни-
стами. В русле этого сопротивления Ахматова стре-
милась выразить в своих лирических циклах идею 
гармонии и упорядоченности бытия. В частности, 
такими «упорядочивавшими» цикл элементами ста-
новился макросюжет, придающий циклу дополни-
тельный «сверхсмысл» и создающий индивидуаль-
ный стиль поэта. 
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