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КВАНТИТАТÈВНОЕ (к о л и ч е с т-   
в е н  н о е,  м е т р и ч е с к о е) СТИХО
СЛОЖÅНИЕ, система версификации, 
основ. на равномерном чередовании 
кратких и долгих слогов. Получила тео-
ретич. осмысление в антич. лит-ре. В 
соответствии с данной системой написа-
ны мн. произв. Гомера, Пиндара, Эсхи-
ла, Софокла, Еврипида и Аристофана.  

Ритмич. измерителем стиха выступает 
мора — единица времени, необходимая 
для произнесения одного краткого слога. 
Долгий слог равняется двум морам. Осн. 
ритмич. элементы стиха — стопы, пред-
ставляющие собой сочетание долгих и 
кратких слогов, равномерно повторяю-
щееся в стихе и обусловливающее его 
внутр. ритм. Долгий слог является силь-
ной частью стопы и наз. арсисом; краткие 
слоги составляют её слабую часть — те-
сис (тезис). В К. с. насчитывается ок. 30 
различных видов стоп, однако лишь 5 из 
них сыграли впоследствии большую 
роль в развитии стихосложения различ-
ных народов, в т. ч. русского. Это тро - 
хей (хорей) — двусложная стопа, состоя-
щая из одного долгого (—) и одного крат-
кого (∪) слогов (схема — ∪); ямб — дву-
сложная стопа из одного краткого и од-   
  ного долгого слогов (∪ — ); дактиль — 
трёхсложная стопа из одного долгого и 
двух кратких слогов (— ∪ ∪); амфибра -    
хий — трёхсложная стопа, где долгий 
слог располагается между двумя крат-
кими (∪ — ∪), и анапест из двух крат-
ких и одного долгого слогов (∪ ∪ —). 
Кроме обознач. стоп, М. Л. Гаспаров   
отмечает также пиррихий (∪ ∪), три-
брахий (∪ ∪ ∪), спондей (— —), кретик 
(— ∪ —) и др.

Самое широкое распространение в 
антич. лит-ре получили  два стихотв. 
размера: гекзаметр и пентаметр. Гекза-
метр — метрич. стих, состоящий из ше-
сти стоп дактиля; в каждой стопе, кроме 
пятой, два кратких слога могут заме-
няться одним долгим, образуя спондей. 
Этот размер, как правило, имеет цезу - 
ру (обычно после первого слога третьей 
стопы): —∪∪ —∪∪ — // ∪∪ —∪∪ 
—∪∪ —∪ (∪). Им написаны поэмы 
«Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Мета-
морфозы» Овидия, «Труды и дни» Геси-
ода, а также идиллии, сатиры, послания, 
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созд. разными поэтами. Пентаметр  — 
стих, состоящий из пяти дактилич. стоп 
(2,5 + 2,5): —∪∪ —∪∪ — // —∪∪  
—∪∪ —. Он употреблялся только в че-
редовании с гекзаметром и в этом виде 
был осн. размером антич. элегий и эпи-
грамм. В Новое время имитация антич. 
строфич. формы стала использоваться 
как эффективное средство стилизации 
(«Царскосельская статуя» А. С. Пушки-
на), а также достижения юмористич., 
сатирич. пафоса:

Девочку в деве щадя, с объяснениями 
         юноша медлил
И через семьдесят лет молвил старухе: 
         люблю.
Мальчика в муже щадя, негодуя, 
            медлила дева
И через семьдесят лет плюнула старцу 
          в лицо.

(О. Мандельштам 
«Подражание новогреческому»)

Антич. метрика знала метры, со - 
с тавл. из разнородных стоп, называемые 
л о г а э д ы (красноречие + песня). Ло-
гаэдич. стихи сочетали в определённом 
порядке четырёх- и трёхморные стопы 
(дактиль, анапест + ямб, хорей). Взамен 
горизонтальной соизмеримости стоп, в 
этих стихах выдерживалась вертикаль-
ная. Как правило, логаэдич. стихи полу-
чали назв. по именам поэтов, к-рые вво-
дили их в обиход или особенно широко 
культивировали: алкеев стих (строфа), 
сапфич. стих (строфа) и т. д. Сапфич. 
строфа включает в себя три строки из 11 
слогов и одну строку из 5 слогов (адо-
ния). Схема её такова:

—∪—∪—/∪∪—∪—∪
—∪—∪—/∪∪—∪—∪
—∪—∪—/∪∪—∪—∪

—∪∪—∪

Будет день — и к вам, младые девы,
Старость подойдёт нежеланной гостьей,
С дрожью членов дряблых, поблёкшей 
           кожей,
Чревом отвислым…

 (Сапфо, пер. Вяч. Иванова)

Алкеева строфа также состоит из 
четырёх строк, но её схема иная. В ней 
первые две строки из 11 слогов, третья — 
из 9, четвёртая — из 10.

∪—∪— —/—∪∪—∪∪
∪—∪— —/—∪∪—∪∪

— —∪— — —∪—∪
—∪∪—∪∪—∪—∪

Не тем горжусь я, / Фебом отмеченный,
Что стих мой звонкий / римские юноши
На шумном пире повторяют,
Ритм выбивая узорной чашей.

(Пер. В. Брюсова)

Сапфич. и алкеева строфы впоследст-
вии были усовершенствованы Горацием. 

В европ. поэзии К. с. получило рас-
пространение на венг., фин. и эст. яз. По 
мнению Гаспарова, в венг. поэзии оно 
ис пользуется с 18 в.: «Поначалу… со-
гласно общегуманистической традиции, 
служило для передачи и имитации ан-
тичных размеров и пользовалось теми 
же правилами „размена долгих“ слогов 
на два коротких и пр. Но затем… вышло 
из этой узкой сферы употребления и ста-
ло применяться для организации стиха, 
имитирующего новоевропейские разме-
ры — ямбы, хореи и трёхсложники: дол-
гие слоги стали занимать те сильные 
позиции, на которых в силлабо-тонике 
стояли преимущественно ударные сло-
ги. Новая силлабометрика такого рода 
составляет у сдержанного Араня около 
половины, а у новатора Петефи — около 
¾ всех стихотворных произведений» 
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(Гаспаров М. Л. Очерк истории европей-
ского стиха. М., 2003, с. 203). В эст. поэ-
зии имитация антич. метров получила 
ши рокое распространение в нач. 20 в. и 
продолжает привлекать внимание поэ-
тов гораздо в большей мере, чем в др. 
европ. странах. Хотя совр. эст. поэты 
пользу ют ся пятью системами стихо сло-
жения (силлабо-тонич., тонич., кванти-
тативной, силлабич., напр. в переводах 
александрийского стиха, и свободным 
стихом), чаще всего экспериментируют 
с учётом фонетич. особенностей языка 
с квантитативным стихом различных 
разновидностей.
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толерантности, межнац. отношений, 
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60 науч. статей. Дис. «Эволюция твор-
чества Александра Доронина» защищена 
в 2001 в МГПИ им. М. Е. Евсевьева. В 
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прозаич. и поэтич. произв. А. М. Доро-
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