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Каждая из рассмотренных в статье поэм Ахматовой: «У самого моря», «Путем всея земли», 

«Реквием» – являет собой уникальный пример развертывания некоей культурной парадигмы, где чу-

жое слово регулирует и провоцирует многие семантические процессы. Реконструируя диалог двух 

знаковых фигур эпохи, автор статьи систематизирует рецептивно представленный в поэмах Ахмато-

вой гумилевский «пласт». Выявляются новые гумилевские подтексты, не учтенные исследователями 

ранее. Высказывается предположение о том, что первая попытка Ахматовой творчески переосмыс-

лить гумилевский текст связана с ее ранней поэмой «У самого моря» (1914), одним из литературных 

источников которой стало стихотворение Гумилева «Корабль» (1907).  

Выясняется роль важнейшего пратекста поэмы Ахматовой «Путем всея земли» – стихотворе-

ния Гумилева «Заблудившийся трамвай». Введенный в текст поэмы гумилевский срез ярко выявляет 

основную концепцию поэмы – парадоксального соотношения живого и мертвого, реального и нере-

ального, настоящего и прошлого, помогает воссоздать целостную картину бытия переходной эпохи, 

выразить символику «пограничности», межрубежья жизни и смерти, абсурдности бытия. 

Предпринимая попытку осознать, что в текст «Реквиема», пронизанный гумилевскими аллю-

зиями, образ поэта вводится географически, автор статьи реконструирует цепочку географических 

названий, каждое из которых так или иначе отсылает к биографии поэта: Петербург, Царское село, 

Нева, Дон, Енисей. Доказывается, что все они, эти географические названия, являются своеобразным 

шифром, семантическим ключом к прочтению главы или фрагмента поэмы.  

Выясняется, что в каждой из поэм Ахматовой знаки гумилевского текста ахматовское произве-

дение дешифруют по крайней мере на двух уровнях: на биографическом и на собственно литератур-

ном, помогая тем самым более точно и полно осознать масштаб созданного автором художественного 

обобщения, увидеть новые, принципиальные для прочтения произведения, акценты и грани. 
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Each of Akhmatova’s poems considered in the article (Right by the Sea, Way of All the Earth, 

Requiem) is a unique example of expansion of a certain cultural paradigm, where the other’s words regulate 

and provoke many semantic processes. Reconstructing a dialogue of the two significant figures of the era, 

the author of the article systematizes the “layer” of Gumilev’s works receptively presented in the poems by 

Akhmatova. 

The role of the major pretext of the poem Way of All the Earth by Akhmatova – the poem by 

Gumilev The Lost Tram – is analyzed. The involvement of Gumilev’s text into Akhmatova’s poem brightly 

reveals the main concept of the poem – a paradoxical correlation of the live and dead, real and unreal, pre-

sent and past, helps to recreate a complete picture of life of the era of transition, to express symbols of the 

border between life and death, absurdity of life. Making an attempt to realize that the image of the poet is 

introduced geographically into Requiem, penetrated by allusions to Gumilev’s works, the author of the article 

reconstructs a chain of geographical names referring to the poet’s biography: St. Petersburg, Tsarskoye Selo, 

the Neva, the Don, the Yenisei. It is proved that all of them are a peculiar code, a semantic key to reading a 

chapter or a part of the poem.  

New implications of Gumilev’s works, which have not been considered by researchers, come to 

light. It is suggested that the first attempt of Akhmatova to creatively rethink Gumilev’s text was connected 

with the early poem by Akhmatova Right by the Sea (1914), with Gumilev’s poem The Ship (1907) being 

one of its literary sources. It is shown that in each poem by Akhmatova, signs of Gumilev’s text decode 

Akhmatova’s works at least at two levels: biographic and literary itself, helping to comprehend more precise-

ly and fully the scale of the artistic generalization created by the author, to see new accents and aspects, es-

sential for reading her poetry. 
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