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Жизнь, расшибаясь о встречи,
Жаждала смысла, дела…
Шероховатости речи —
Лучшее, чем я владела.

Татьяна Бек

Современная поэзия2, ориентированная на свободу языко-
вых экспериментов, во многом противостоит стандартам 
мировосприятия, которые диктуются привычными языко-
выми структурами, в частности предсказуемостью лексиче-
ских и грамматических связей в речи и тексте. 

Лингвистическая теория часто опирается на исследова-
ние границ допустимого в нормативном языке. Поэты тоже 
исследуют границы допустимого — нарушая их. При этом 
поэты, предлагая увидеть мир в  неожиданном ракурсе, ис-
следуют не только выразительные, но и познавательные воз-
можности языка. 

Резкое возрастание степеней свободы по отношению к реаль-
ности делает искусство полюсом экспериментирования <…> 
Гениальным свойством искусства вообще является мысленный 

1 Работа выполнена в  рамках научно-исследовательского проекта Уни-
верситета г. Трир (Германия) при поддержке DFG Russischsprachige Lyrik 
in Transition: Poetische Formen des Umgangs mit Grenzen der Gattung, 
Sprache, Kultur und Gesellschaft  zwischen Europa, Asien und Amerika 
(FOR 2603) и  при поддержке РГНФ в  рамках научно-исследовательско-
го проекта «Грамматика в  современной поэзии» РГНФ №  08-04-00214а 
(2008–2010  гг.). 
2 В  книге анализируются поэтические тексты начиная со 2-й половины 
ХХ века. 
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эксперимент, позволяющий проверить неприкасаемость тех или 
иных структур мира (Лотман 2000: 130). 

В языке наиболее стабильна грамматика. Ее устойчивость 
«находит разительное подтверждение в том активном сопро-
тивлении, которое оказывают грамматические структуры 
требованиям экспериментальной поэзии» (Якобсон 1987: 84). 

Грамматические преобразования в  языке, хотя и  очень 
медленные1, а также игровые сдвиги и авторские эксперимен-
ты, не прибавляя и не убавляя языковых единиц, изменяют 
способ восприятия и отражения действительности, сложив-
шийся в  общем опыте носителей языка и,  соответственно, 
закрепленный нормой. Кроме того, искусство в целом и по-
эзия в  частности не столько отражают действительность, 
сколько творят собственный художественный мир. 

Двадцатый век экспериментировал с грамматикой весьма 
активно и радикально. Футуристы, имажинисты, обэриуты 
с разных позиций объявляли войну грамматике: 

[После футуристов и обэриутов. — Л. З.] нацеленность на «рас-
шатывание», «разрушение», «ломку», «преодоление» граммати-
ки вошла в языковое сознание или дала рефлексы в реальной 
поэтической практике многих поэтов (Красильникова 1993: 222).

По  существу, современная поэзия с  ее повышенной фи-
лологичностью — это своеобразная лингвистическая лабо-
ратория, исследование языка в  которой не менее продук-
тивно, чем научное. Поэзия часто пытается найти новое 
применение тому, что стихийно появляется в  языке, и  тем 
самым производит отбор функционально жизнеспособных 
элементов. Поэтому обращение к художественным текстам 
современных авторов оказывается полезным для поста-
новки и  решения теоретических и  практических проблем 
лингвистики, касающихся осмысления новых языковых 
явлений. Как утверждал еще А. А.  Потебня, «поэзия <…> 
является могущественным донаучным средством познания 

1 «Морфологический строй языка характеризуется минимальной вос-
приимчивостью к  внешним явлениям и  чрезвычайно медленной изме-
няемостью» (Панов 1968: 9). 
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природы, человека и  общества. Она указывает цели науке, 
всегда находится впереди ее и незаменима ею во веки» (По-
тебня 1990: 143).

Эстетическая функция языка способствует чувственному 
представлению грамматических категорий.

Современная поэзия, активно экспериментирующая со 
словом и грамматической формой, постоянно извлекает из 
языковых единиц и  структур тот художественный смысл, 
который проявляет себя в нарушении правил сочетаемости 
и согласования форм, в конфликте между грамматикой и лек-
сикой, в  противоречиях между нормой и  системой языка, 
в  вариантности языковых единиц. Ю. Д.  Апресян отмечал, 
что языковые аномалии — это «точки роста новых явлений» 
(Апресян 1990: 64), а Н. Д. Арутюнова — что они восприни-
маются семиотически, являются знаками скрытого смысла 
(Арутюнова 1999: 90).

Употребление грамматических форм с  отклонением от 
нормы и от узуса1 у поэтов часто сопровождается языковой 
рефлексией, выражением эмоций, иронической тонально-
стью. Форма слова, на которой сосредоточено внимание ав-
торов, нередко становится показателем отношения человека 
к жизни, выразителем социальных, идеологических и психо-
логических факторов, а иногда и поведенческих установок. 

Поэтому изучение поэтической грамматики имеет зна-
чение не только для лингвистики, но и  для литературове-
дения, а  также психологии, социологии и  других смежных 
областей знания.

При цитировании поэтических текстов орфография, пунк-
туация и курсивное выделение воспроизводятся по тем ис-
точникам, на которые даются ссылки.

Выделение фрагментов текстов полужирным шрифтом 
мое — Л. З.

1 Узус — обычное, массовое употребление языковых единиц, не всегда 
соответсвующее норме. 
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