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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: 

Русская литература «золотого века» не рас-
сматривалась в аспекте орнаментальности, 
за исключением некоторых произведений 
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова. 
Актуальность статьи определяется тем, что 
«орнаментальность» позволяет выявить 
особенности поэтики на протяжении всего 
творческого пути И. А. Гончарова. Науч-
ная новизна заключается в том, что автор 
обращается к малоизученной проблеме 
в гончароведении — «орнаментальной 
прозе», изучение которой позволяет затро-
нуть и невыявленные вопросы ритма. Вы-
полнен анализ некоторых орнаментальных 
средств, преимущественно на материале 
«малой» прозы И. А. Гончарова. Утверж-
дается, что писатель использует различные 
фигуры повтора, основанные на смысловой 
избыточности, и орнаментальные средства, 
ориентированные на симметрию. Вводится 
понятие полиритмичности применительно 
к ритмической структуре произведений 
И. А. Гончарова. Таким образом, в произ-
ведениях писателя создается ритм, осно-
ванный на смысловой «плетенке», и со-
блюдается принцип симметрии, созданный 
художественными приемами «орнамен-
тальной прозы» и «ритмической прозы». 
Все это позволяет структурировать текст 
и преодолеть его формально-содержатель-
ную энтропию, что определяет уникаль-
ность «орнаментальности» в сочинениях 
И. А. Гончарова.

Abstract: 

Literature of the “golden age” of Russian 
literature, as a rule, was not considered in 
terms of ornamentality, with the exception 
of some works by A. S. Pushkin, N. V. Gogol, 
A. P. Chekhov. The relevance of the article 
is determined by the fact that “ornamental-
ity” makes it possible to identify the fea-
tures of poetics throughout the entire career 
of I. A. Goncharov. The scientific novelty lies 
in the fact that the author refers to a little-stud-
ied problem in pottery — “ornamental prose”, 
the study of which allows touching on the uni-
dentified issues of rhythm. Some ornamental 
means mainly on the material of the “small” 
prose of I. A. Goncharov analyzed in the ar-
ticle. The author of the article concludes that 
the writer uses various figures of repetition, 
based on semantic redundancy, and ornamen-
tal means, focused on symmetry. The concept 
of polyrhythm is introduced in relation to 
the rhythmic structure of works by I. A. Gon-
charov. Thus, a rhythm is created based on 
the semantic “braiding”, and the principle 
of symmetry created by the artistic techniques 
of “ornamental prose” and “rhythmic prose” 
is observed. All this makes it possible to struc-
ture the text and overcome its formal content 
entropy, which determines the uniqueness 
of I. A. Goncharov’s “ornamentality”.
 

Ключевые слова: 
орнаментальная проза; И. А. Гончаров; фи-
гуры речи; симметрия; ритмическая проза; 
полиритмичность. 

Key words: 
ornamental prose; I. A. Goncharov; figures 
of speech; symmetry; rhythmic prose; poly-
rhythm.
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1. Введение = Introduction
Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления 

специфики «орнаментальности» в творчестве И. А. Гончарова, посколь-
ку «орнаментальная проза» выражает доминантные особенности поэтики 
писателя. 

Признаки «орнаментальной прозы» выявляются на протяжении все-
го творчества писателя, но могут варьироваться: например, в романах 
И. А. Гончарова «Обломов» и «Обрыв» «орнамент» создают не только раз-
ные орнаментальные средства, но и мотивы, тогда как во многих произ-
ведениях малой прозы писателя преобладают орнаментальные средства. 

Исследование «орнаментальной прозы» невозможно без изучения ее 
ритмической организации, поскольку ритм является существенной сторо-
ной поэтики подобных произведений. Ритм «Обыкновенной истории» и 
«Обломова» И. А. Гончарова находился в исследовательском ракурсе гон-
чароведов [Гузь, 2013, Пырков, 2017], но не рассматривался в аспекте «ор-
наментальной прозы». 

Ранее мы изложили некоторые наши наблюдения  над ритмической ор-
ганизацией произведений, написанных в разные периоды творчества писа-
теля [Багаутдинова, 2018; Багаутдинова, 2021; Багаутдинова, 2022]. Нами 
было доказано, что своеобразие ритма прозы в творчестве И. А. Гончарова 
определяют, среди прочих ритмообразующих факторов, разнообразные 
фигуры речи: лексические повторы, грамматико-синтаксические повторы, 
основанные на симметрии, например, хиазмы, симплоки, которые в свою 
очередь определяют стилевое своеобразие «орнаментальной прозы». 

Научная новизна данной статьи определяется специальным анализом 
ритмико-стилевого своеобразия произведений И. А. Гончарова в аспекте 
«орнаментальности». Под стилем понимается в работе «эстетическая це-
лостность содержательной формы, системное единство общеэстетических 
принципов и формальных компонентов или носителей стиля…» [ЛЭС, 
с. 421]. 
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2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
«Орнаментальная проза» восходит к стилю «плетение словес», или 

стилю второго южнославянского влияния [Прохоров, 1968], расцвет кото-
рого приходится на конец XIV — начало XV веков — эпоху Предвозрож-
дения [Лихачев, 1973]. 

С. Матхаузерова включает стиль плетения словес в общую теорию 
древнерусского стиха, несмотря на то, что в Древней Руси отмечается го-
сподство прозы [Матхаузерова, 1986]. Логика ученого понятна, так как 
«орнаментальность» предполагает ритмичность, а разделение на стих и 
прозу, по мнению М. Л. Гаспарова, появилось лишь в начале XVII века: 
«До этого вместо противоположности «стих — проза» в сознании древне-
русского человека жила другая противоположность: «текст поющийся — 
текст произносимый» [Гаспаров, 1985, с. 264]. 

Одним из аргументов осмысления стиля «плетения словес» как спец-
ифического вида стихотворной культуры является его связь со словом 
ирмос — «плетение», или «вязань», «извитие». С. Матхаузерова в своих 
выводах опирается на статьи Евфимия Чудовского, одного из самых об-
разованных московских книжников XVII века. 

Организующим ритмическим принципом в стиле «плетения словес», 
по мнению С. Матхаузерой, является тот, который имеет место в геометрии 
орнамента [Матхаузерова, 1986, с. 89—90]. Ритмическое ожидание в орна-
менте вызывает «принцип смены простых и сложных мотивов, восприя-
тие сложного мотива как конструкции более простых мотивов, соединение 
и разъединение мотивов, включение одних мотивов в другие…» [Там же, 
с. 89]. Мотивом здесь называются повторяющиеся художественные элемен-
ты. Как считает С. Матхаузерова, «по примеру ирмоса и во всем плетении 
словес важную роль играют повторение и варьирование однозначных, одно-
коренных иди даже однозвучных слов и их взаимные комбинации» [Там же]. 

С. Матхаузерова обратила внимание на семантическую сторону соз-
дания ритма в стиле «плетения словес». О. Ф. Коновалова, также иссле-
довавшая этот стиль, не исключала среди ритмообразующих факторов и 
другие приемы, например, звуковые, синтаксические повторы: «Плетение 
словес — это своеобразный словесный орнамент, представляющий собой 
сочетание однокоренных и созвучных слов, синонимики и ритмики речи, 
сложного синтаксиса и нагнетания однородных сравнений и эпитетов…» 
[Коновалова, 1966, с. 101]. 

Если истоки «орнаментальности» заложены в древнерусской литера-
туре, то ее последующее развитие исследователи усматривают главным 
образом в истории литературы Серебряного века, а также в 20—30-е годы 
XX века и связывают основные тенденции стиля с творчеством А. Белого, 
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А. Ремизова, И. Бабеля, Е. Замятина, Б. Пильняка [Голубков, 1992; Долго-
полов, 1988; Кожевникова, 1976; Колобаева, 1994]. 

По словам Н. А. Кожевниковой, «основа организации текста в орнамен-
тальной прозе — повтор и возникающие на его основе сквозная словесная 
тема и лейтмотив» [Кожевникова, 1976, с. 56]. Принцип лейтмотивности яв-
ляется конструктивным в орнаментальной прозе: «Повторяются не только 
определенные слова, но и слова одного смыслового плана, отдельные пред-
ложения, образы, целые сцены. Текст организуют сходные и контрастные 
внутренние словесные темы и лейтмотивы, которые создают его единство» 
[Там же, с. 57]. Кроме того, «наиболее существенный признак, по которому 
орнаментальная ... проза противопоставлена повествовательной норме, — 
тяготение к непрямому словоупотреблению» [Там же]. Таким образом, ритм 
в подобной прозе создается преимущественно за счет смыслового повтора. 

Немецкий исследователь В. Шмид, помимо вышеназванного историко-
литературного периода, «поэтическое» начало усматривает также в прозе 
19 века: А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова [Шмид, 1998]. 
В. Шмид так же, как и российские исследователи, считает, что орнамен-
тальная проза сродни поэтической, поэтому в ней на первый план выходит 
не нарратив, а ассоциативность, ритм, лейтмотивность. Об «орнаменталь-
ности» говорят применительно к прозе, которая тесно связана с мифами; 
так или иначе лишена событийности («проза как поэзия»); наделена более 
всего ассоциативными семантико-тематическими перекличками и метафо-
рически «украшена» [Там же; Шмид, 2003]. 

В отличие от «орнаментальной прозы» 20 века, «орнаментальная про-
за» XIX века недостаточно подробно изучена, а «орнаментальная проза» 
И. А. Гончарова и вовсе не была предметом научных изысканий филологов. 
Тогда как гипотетически (на уровне текстуальных наблюдений произведе-
ний писателя) предполагаем, что «орнаментальная проза» И. А. Гончарова 
воплощает доминантные особенности поэтики творчества этого писателя. 

Кроме того, подытоживая наблюдения литературоведов, исследовав-
ших стиль «орнаментальной прозы», начиная с ее истоков — стиля «пле-
тения словес» — и заканчивая литературой XX века, отметим, что ритм 
в прозе И. А. Гончарова является одним из основных компонентов, опре-
деляющих ее художественные особенности. 

Фигуры речи в контексте «орнаментальной прозы», как правило, лишь 
упоминаются, но редко рассматриваются, за исключением ассонансов и 
аллитераций, тогда как «орнаментальная проза» чрезвычайно насыщена 
и «украшена» весьма причудливыми фигурами речи, что вполне логично 
для ее специфики. «Орнаментальная проза» выражает «идею затруднен-
ной формы» [Кожевникова, 1976, с. 58]. 
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Основным материалом для исследования послужило позднее творче-
ство писателя — произведения: «Литературный вечер» (1880), «Слуги ста-
рого века» (1888), «Превратность судьбы» (1891). Для контекстуального 
анализа привлекаются романы писателя: «Обыкновенная история» (1847), 
«Обрыв» (1869). 

Анализ художественных приемов на данном этапе работы позволяет 
выявить закономерности употребления того или иного компонента «орна-
ментальной прозы» в произведениях И. А. Гончарова. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
Рассмотрим фигуры речи, формирующие «избыточность» смысла, по-

скольку они образованы лексическими, тавтологическими повторами, ха-
рактерными для стиля «орнаментальной прозы». 

3.1. Фигуры прибавления в «малой» прозе И. А. Гончарова 1880—
1890-х годов

Полиптотон («Литературный вечер»): «Григорий Петрович вытащил 
его из гнезда, обещал хороший роман, хорошее общество, хороших, даже 
прекрасных дам и хороший ужин» [Гончаров, 1980, с. 39]. Четырехкратный 
повтор в различных грамматических формах лексемы хороший, притом 
в сочетании с разными определяемыми словами, создает градацию. Кро-
ме того, возникает двойной ритм: на уровне грамматики (перечисляются 
однородные дополнения роман, общество, ужин) и на уровне семантики: 
тавтологическое употребление лексемы хороший создает своего рода заво-
раживающую своей повторяемостью семантическую «плетенку». 

Этот же прием наблюдаем в очерке «Превратности судьбы»: «Возы 
брали из амбара кули и отвозили купцам, а Хабаров отмечал число ку-
лей…» [Гончаров, 1952, с. 485]. 

Удвоение. Эта фигура речи встречается нередко в очерках И. А. Гонча-
рова, например в «Слугах старого века»: «Ах ты, тихоня, тихоня!»; «пиро-
жок…пирожок… принесли!»; «Ступайте! Ступайте!» [Гончаров, 1980, 
с. 150]. Причем удвоение слов сопровождается аллитерацией звуков [х], 
[т], [пр] в смежных словах. В очерке «Уха»: «Придет, придет!»…; «сей-
час, сейчас!..» [Там же, с. 215]. В очерке «Превратности судьбы»: «…но 
усердствовал все более и более…» [Гончаров, 1952, с. 483]. 

Многократный повтор одного и того же слова: «А если она полезла 
к вам, да еще грозит мне, так нарочно, назло ей, буду ходить, буду, буду, 
буду!» («Слуги старого века») [Гончаров, 1980, с. 143]. Или: «Через пять 
минут я опять позвонил, и опять, и опять» [Там же, с. 149]. И. А. Гонча-
ров усиливает художественный эффект звукописью: аллитерациями [п], [т] 
и ассонансами [а]. Кроме того, наречие опять, если присмотреться к его 
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звукобуквенному составу, заключает в себе лексему пять, которая явля-
ется отдельным структурно-семантическим компонентом этого предложе-
ния, — созвучные слова нарочито сталкиваются в пределах одного пред-
ложения, возникает игра слов. 

Кольцо: В «Слугах старого века»: «…с остатками переплета или во-
все без переплета» [Гончаров, 1980, с. 130]; «я жил тогда в том же доме, 
где и теперь живу» [Там же, с. 152]. Даже в контексте небольшого пред-
ложения Гончаров стремится к разнообразию ритма, употребляя одноко-
ренные слова, реализующие различные словообразовательные модели: «…
пити, но не упиватися!» [Там же, с. 151]. В очерке «Уха»: «Уха вышла на 
славу, совершенно Демьянова уха» [Там же, с. 214]. 

Частотным в прозе И. А. Гончарова является орнаментальное средство, 
основанное на симметрии, — хиазм. В малой прозе писателя встречаются 
разные виды хиазмов.

(1) Классический хиазм, в котором прослеживается синтаксический 
параллелизм и полная инверсия. Например, в «Литературном вечере» 
(1880): «Если ты считаешь меня равнодушным к романам или вообще 
к литературе, то все же это не значит, чтобы я был равнодушен к тебе и 
к твоему произведению» [Гончаров, 1980, с. 33]; «…будут довольны слу-
шатели автором и автор слушателями — дело для него совсем не в том» 
[Там же, с. 34]. 

(2) Двойной хиазм, то есть в пределах двух смежных предложениях 
образуются две тождественные инвертивные конструкции: «В свободные 
утра он или сам ехал, или к нему ехали с визитами; потом он обедал у зна-
комых или у него обедали знакомые» [Там же, с. 33]; 

(3) Встречаются хиазмы, в инвертируемых частях которого возникает 
дополнительный смысл. Э. М. Береговская называет подобный вид хиазма 
«семантически осложненным хиазмом» [Береговская, 2004, с. 24]. Напри-
мер, в очерке «Литературный вечер» Красноперов говорит журналисту: 
«…вовсе не от избытка благоговения не упоминаете вы о боге, а потому, 
что не веруете! Или веруете по Ренану: спаситель-де принес в мир пре-
красное учение, а сам был хороший человек, а не бог!» [Гончаров, 1980, 
с. 73]. Образуется семантически осложненный хиазм, в котором не просто 
инвертивно повторяются части предложений, а добавляется новый смысл: 
«не веруете или веруете по Ренану»; 

(4) В «Слугах старого века» слуга Матвей говорит: «Если что изно-
сится или разобьется, вы извольте отметить на «ерестрике», — приставал 
он ко мне, — а если я что разобью или потеряю, так из жалованья у меня 
вычтите…» [Там же, с. 173]. Во второй части хиазма происходит замена 
«повторяющегося» слова: вместо «износится» употребляется «потеряю». 
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Кроме того, появляется новое значение в хиастическом обороте, так как 
Матвей в силу своей щепетильности предлагает своему хозяину разные 
варианты поддержания его благосостояния. Конечно же, в контексте этот 
хиастический оборот приобретает комическую направленность. 

(5) Хиазмы, образованные фразеологизмами, можно обнаружить 
в «Слугах старого века» (1888): «Впрочем, в наше нестрогое литературное 
время многое и многим сходит легко с рук: может быть, и мне сойдет» [Там 
же, с. 129]. Возникает своего рода каламбур из-за усечения во второй части 
хиазма компонента с рук. Или: «Он переносил все: и побои своего барина, 
терпел постоянную голодуху, падал силами от работы, но не падал духом» 
[Там же, с. 178]. Данный хиазм образуется частичным лексическим повто-
ром, в результате которого образуется новое устойчивое выражение с жиз-
неутверждающим смыслом — не падал духом, в основу которого положен 
фразеологизм с противоположным значением — падать духом. В первой 
части хиазма повторяется слово падал, которое соединяется в первой части 
с предложно-падежной конструкцией от работы, а во второй части к гла-
голу прибавляется частица не и лексема духом; 

(6) Хиазм-цитата, то есть хиазм, созданный «чужим словом». Напри-
мер, в «Слугах старого века» цитируется фраза из последней строфы вось-
мой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина: «Иных уж нет, а те дале-
че» [Там же, с. 156]. Кроме того, эта цитата-хиазм является своего рода 
множественной цитатой, поскольку встречается у А. С. Пушкина в «Бах-
чисарайским фонтане», в характеристике авторства которой он в свою оче-
редь, как известно, указывает Саади. Кроме того, эта цитата одновременно 
является и фразеологизмом, точнее, она стала им (на правах крылатого вы-
ражения) впоследствии. 

Валентин — один из главных персонажей цикла очерков — читает на-
распев «Песню («Минувших дней очарованье…») В. А. Жуковского: «И 
зримо ей в минуту стало незримое с давнишних пор» [Там же, с. 137]. 

Если оценивать частотность орнаментальных средств, то в прозе ма-
лых и средних эпических форм самым частотным орнаментальным сред-
ством хиазм оказывается в «Слугах старого века». 

3.2. Фигуры прибавления в романном художественном мире 
И. А. Гончарова

Романная структура И. А. Гончарова также изобилует хиазмами. Толь-
ко в эпилоге «Обыкновенной истории», весьма небольшом по объему, эта 
фигура речи встречается четырежды. Например: «Доктор уж не раз пере-
кладывал от нетерпения то левую ногу на правую, то правую на левую» 
[Гончаров, 1997, с. 454]. Перед нами, как видим, классический хиазм. Или: 
«…женишься по любви, — говорил Александр, — любовь пройдет и бу-
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дешь жить привычкой; женишься не по любви — и придешь к тому же 
результату: привыкнешь к жене» [Там же, с. 464] — семантически услож-
ненный хиазм с элементами игры слов. 

Своего рода каламбур создает и следующий хиастический оборот: 
«Когда я любил… — отвечал Александр в раздумье, — тогда женитьба не 
давалась…». — «А теперь женишься, да любовь не дается, — прибавил 
дядя, и оба они засмеялись» [Там же]. Своеобразие этого хиазма прояв-
ляется и в том, что он сконструирован из двух высказываний персонажей: 
Александр начинает фразу, Петр Иваныч продолжает. В результате пере-
крестного диалога возникает «крестообразное» изречение — хиазм. 

Хиазм создается из диалога Лизаветы Александровны и Александра 
Адуева: «Вы хотите сказать, ma tante, что теперь я… не умен и… не благо-
роден…». — «Боже сохрани! нет! Но теперь вы умны и благородны… по-
другому, не по-моему…» [Там же, с. 467]. 

Таким образом, множественное употребление подобных фигур при-
бавления, образующих симметрию (удвоение, кольцо, хиазм), то есть лек-
сико-грамматическую соизмеримость частей, из которых состоят эти ри-
торические конструкции, позволяет прийти к выводу о неслучайности их 
использования И. А. Гончаровым, они выступают в качестве вполне осоз-
нанно конструирумых автором приемов. 

3.3. Симметрия фигур речи и «ритмическая проза». Полиритмич-
ность

И. А. Гончаров большое значение придавал структуре произведения, 
его «постройке», уподобляя работу писателя архитектору, зодчему, о чем 
он неоднократно упоминал в письмах. Например, в письме к А. Н. Майко-
ву от 11/23 апреля 1859 года И. А. Гончаров написал отклик на его поэму: 
«…поэма не вся напечатана, из нее вырезано сердце, разрушена ее симме-
тричность, словом она искажена и со стороны архитектуры, и со стороны 
мысли, а ведь она вся построена на двух столпах, на двух, так сказать, 
основаниях…» [ЛН, с. 359]. 

В «Обрыве» также встречается слово симметрия: «Да и тетки не мог-
ли видеть беспорядка: чуть цветы раскинутся в вазе прихотливо, входила 
Анна Васильевна, звонила девушку в чепце и приказывала собрать их в 
симметрию» [Гончаров, 2004, с. 18]. Или: «Она (Софья. — Г. Б.) засмеялась 
и стала собирать в симметрию цветы…» [Там же, с. 30]. Райский, пытаю-
щийся «оживить» Софью Беловодову, говорит ей: «Цветы не будут стоять 
так симметрично в вазах, и всё здесь заговорит о любви» [Там же, с. 36]. Не 
вдаваясь в комментарий, заметим лишь, что слово симметрия употребля-
ется с различной коннотацией, но значимость этого понятия в контексте 
творчества И. А. Гончарова несомненна. Нас понятие симметрии интере-
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сует прежде всего в соотношении с понятием «ритм», поскольку оба они 
являются идентичными категориям соразмерности, пропорциональности, 
одинаковости. 

Наблюдения над прозой И. А. Гончарова позволяют прийти к выводу 
о ее полиритмичности [Багаутдинова, 2022]. Термин полиритмичность 
образован нами по аналогии с термином полиритмия, употребляемым 
в музыкальном мире, в котором полиритмия означает «одновременное со-
четание двух или нескольких ритмических рисунков» [БЭС, с. 171]. 

В контексте работы полиритмичность означает употребление раз-
ных ритмообразующих факторов, определяющих как уровень формы, так 
и уровень содержания ритмической организации текста, то есть употре-
бление разных ритмических единиц в том или ином контексте, например: 
звуковые повторы «ритмической прозы» и тематические повторы «орна-
ментальной прозы»; синтаксический параллелизм «ритмической прозы» и 
«семантическая плетенка» «орнаментальной прозы»; звуковые повторы и 
симметрия, которую образует система персонажей, и т. д. 

Подобные пассажи в поздних очерках И. А. Гончарова особенно частот-
ны в «Литературном вечере». Например, факторы «орнаментальной прозы» 
(инверсия, анафора, тавтология, градация) и «ритмической прозы» [Жир-
мунский, 1966] — синтаксический параллелизм — прослеживаются в той 
части очерка, в которой Чешнев рассуждает о русском народе: «…но лишь 
только явится туча на горизонте, / загремит война, / постигнет Россию 
зараза, голод — // смотрите, / как соединяются все нравственные и веще-
ственные силы, / как все сливается в одно чувство, в одну мысль, в одну 
волю…» [Гончаров, 1980, с. 106]. В данном фрагменте наблюдается парал-
лелизм двусоставных нераспространенных предложений, построенных на 
основе инверсии: явится туча, загремит война, постигнет зараза, голод 
(однородные подлежащие). Кроме того, в этом сложном предложении па-
раллелизм создают составляющие его предложения, соединенные союзом 
как + сказуемое (местоимение все) + определения (однородные: нравствен-
ные и вещественные) + подлежащее (силы) и союз как + подлежащее (всё) 
+ сказуемое (сливается) + однородные дополнения (чувство, мысль, волю). 

Разнообразие ритмическому рисунку придают инверсии сказуемых, 
местоимения (подлежащего), использование различных ритмообразую-
щих средств (параллелизм различных типов предложений, перечисле-
ние однородных определений, дополнений), орнаментальных средств 
(тавтологический повтор предлога «в», употребление лексем одно, одну 
(2 раза) — все вместе создает градацию). 

Синтаксический параллелизм предложений и полиптотон, образующий 
эпифору, наблюдаются и в эпизоде, в котором профессор рассуждает о том, 
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каким должен быть роман: «a) Одни писатели дорожат более всего своею 
идеею, // так сказать, внутреннею задачею, / заботясь о том, что́ выразить; / 
для них искусство — средство, а не цель; b) // другие, напротив, увлекаются 
формою, // дорожа тем, ка́к выражать; // c) наконец, третьи, первоклассные 
таланты, счастливо соединяют в себе и содержание, и форму» [Гончаров, 
1980, с. 82]. Ритм образуется троекратным повторением одинаково по-
строенных предложений: подлежащие, выраженные местоимениями (одни, 
другие, третьи) и существительным, + сказуемое (дорожат, увлекаются, 
соединяют) + дополнения (идеею, формою). Очень часто в «ритмической 
прозе» встречаются однородные члены предложения, соединенные союзом: 
и содержание, и форму. Кроме того, эпифору образует тавтологический по-
втор в конце соотносящихся предложений (b и c) существительного форма, 
но в разных падежах (полиптотон): формою и форму. 

4. Заключение = Conclusions
Таким образом, орнаментальные средства являются в прозе И. А. Гон-

чарова не только принадлежностью стиля «орнаментальной прозы», 
а весьма мощным структурообразующим и ритмообразующим принци-
пом: неоднократный (не менее трех раз для возникновения ритма) по-
втор орнаментальных средств, их различных комбинаций создает симме-
трию — ритм прозы. 

Текстуальные наблюдения над художественными произведениями 
И. А. Гончарова позволяют прийти к выводу об их полиритмичности. В ка-
честве ритмообразующих факторов выступают многообразные приемы, 
присущие различным видам ритмически организованной прозы, в част-
ности, «орнаментальной прозы» и «ритмической прозы». Использование 
риторических фигур, основанных на симметрии, а также соединение даже 
в небольшом контексте приемов «орнаментальной прозы» и «ритмической 
прозы» — синтаксический параллелизм — придает строгую упорядочен-
ность художественным текстам писателя. Проникновение какой бы то ни 
было асимметрии упорядочивается другими уровнями текста. 

Если отталкиваться от наблюдений В. Шмида, исследовавшего «орна-
ментальную прозу» Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, А. П. Чехова, то своео-
бразие «орнаментальной прозы» И. А. Гончарова, в отличие от «аморфно-
сти» стиля ее предшественников и последователей, проявляется в строго 
организованном порядке, четко структурированности, упорядоченности. 
Возникает своего рода геометрическая симметрия. «Орнаментальный» 
рисунок писателя строго геометрически задан, подобно ландшафту и ар-
хитектуре Санкт-Петербурга — городу, в котором, как известно, писатель 
прожил почти всю свою жизнь. 
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