
С. В. ЗЯВЯДСКІЙ. 

двъ зямътки. 
I. М Е Д О К Ъ В Ъ У А Л Л А Х Ъ . 

Среди черновыхъ набросковъ Пушкина есть одинъ переводный 
о т р ы в о к ъ изъ поэмы Соути „ М е д о к ъ " . Подъ заголовкомъ его значится 
въ с к о б к а х ъ : „ М е д о к ъ в ъ У а л л а х ъ " . Это „въ Уаллахъ" для большин
ства—чистая т а р а б а р щ и н а , но и тотъ , кто, обратившись къ англійскому 
подлиннику (Madoc in Wales) , знаетъ , что Пушкинъ написалъ „въ 
У а л л а х ъ " вмѣсто „ в ъ У э л ь с ѣ " , недоумѣваетъ, к а к ъ могло быть до
пущено Пушкинымъ такое странное написаніе 1 ) . 

Конечно, Пушкинъ тутъ не свободенъ отъ неточности и притомъ 
д в о я к о й : п р о ч е л ъ а въ англійскомъ названіи Wales за а, а не за э% и 
удвоилъ з а ч ѣ м ъ - т о л . Но т а к ъ ли у ж ъ велика эта вина? Нечего повто
рять, что Пушкинъ выучился по-англійски самоучкою, и выговоръ его 
б ы л ъ плохъ . Нельзя забывать , что начертаніе и произноиіеніе У э л ь с ъ 
появилось у насъ довольно поздно, в ъ пушкинское ж е время обычно 
говорили „Вались" , а писали иногда и „Валлисъ" , д а ж е „принцъ Вал-
лійскій". Кстати сказать , произвольное удвоеніе л на письмѣ — заста-
р ѣ л а я н а ш а б о л ѣ з н ь : Иллар іонъ , Илліодоръ, Илліада, привиллегія, 
диллетантъ . Следовательно , алл у Пушкина в ъ данномъ случаѣ не 
личная его ошибка , а л и ш ь повтореніе привычныхъ о ш и б о к ъ . 

Но, п о п ы т а в ш и с ь пустить вм. В а л л и с а новообразованіе У а л л ы , 
т. е. п е р е м ѣ н и в ъ н а ч а л ь н ы й и конечные звуки в ъ русской транскрип-
ціи имени Wales , П у ш к и н ъ несомнѣнно сдѣлалъ два рѣшительныхъ 
шага в п е р е д ъ . 

Первому шагу Пушкина мы давно уже пошли навстрѣчу: Уэльсъ, 
У о р р е н ъ , Гелсуорси и т. п.; a такія начертанія, к а к ъ Вашингтонъ, Ворд-
свортъ , В а л ь т е р ъ Скоттъ, — все это обломки старины. 

Если ж е второму шагу Пушкина мы не послѣдовали, то въ этомъ 
вина уже не его, а н а ш а . Когда-то намъ въ русскомъ возсозданіи чу-

1) Н. В. Яковлевъ въ замѣткѣ „Пушкинъ и Соути" (Пушкинъ въ міровой лите-
ратурѣ. Сборникъ статей, 1926, стр. 150) говоритъ: „Никто изъ комментаторовъ 
не обратилъ вниманія на странную ошибку Пушкина, переведшаго имя „Wales" 
(Уэльсъ) какъ „Уаллахъ". Но объяснить эту ошибку авторъ замѣтки не попытался. 
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жихъ собственныхъ именъ удавалось справляться съ и н о я з ы ч н ы м ъ 
множественнымъ числомъ : Аѳины, Дельфы, Ѳивы, Сарды, Канны, 
д а ж е Нидерланды. Но потомъ мы сбились; стали писать и произносить : 
Антверпен (ср. чешское Antverpy), Бремен (ср. чешское Brémy), пам
пасы, сельвасы и льяносы (вм. пампы, сельвы и льяны ; p a m p a s , se lvas , 
l lanos — мн. ч.), г(в)ерильясы (вм. герильи, маленькія войны), рельсы 
(rails — мн. ч.), кексы (cakes , но един. ч. cake), бифштексы (beefs teaks — 
мн. ч.; ср. ф р а н ц . biftek). Пушкинское „ в ъ У а л л а х ъ " и есть попытка 
вернуться к ъ правильному — „въ А ѳ и н а х ъ " . Хотя бы и не р а з д ѣ л я т ь 
мнѣнія, что такія попытки должны быть привѣтствуемы, хотя бы и счи
тать, что о н ѣ безнадежны, и тогда пушкинская строчка, надъ которой 
мы задержались , не плодъ незнанія или небрежности, a свидѣтельство, 
какъ вдумчиво Пушкинъ работалъ надъ роднымъ языкомъ . 

Особенность Пушкина в ъ томъ, что онъ во всемъ кратокъ и нигдѣ 
не ставитъ р е б р о м ъ своихъ достиженій, а для насъ понимать съ полу
слова и догадываться безъ подчеркиванія трудно. 

II. О ПУШКИНСКИХЪ УДАРЕНІЯХЪ. 

Уже давно, пытаясь разобраться въ прихотяхъ русскаго ударенія , 
сталъ я обращаться к ъ с т и х а м ъ конца XVIII и первой половины XIX в., 
этому и на письмѣ звучащему фонографу когда-то живой ударяемости. 
Многіе отметаютъ помощь стиховъ, считая ихъ пособіемъ ненадежнымъ 
въ виду возможности обмануться стихотворными вольностями. Но та
кую опасность не слѣдуетъ преувеличивать: если не только читать, а 
е щ е и вчитываться, сопоставляя стихи разныхъ поэтовъ и р а з н ы е стихи 
одного и того же поэта, то едва ли ошибешься , заключая, напр. , что „ в ъ 
толпѣ избранной" (Евг. Онѣгинъ), „покой повсюду несказанный" (у Ж у 
ковскаго), „жемчугъ" (у всѣхъ старыхъ поэтовъ, д а ж е у А. К.Толстого)— 
памятники прежняго ударенія, тогда к а к ъ „пройдетъ" (Бор . Годуновъ) , 
„таинственно слита" (у Жуковскаго), „окружи счастіемъ" (у Лермонтова) , 
„не свѣтила луна" (у Тургенева) — произвольное смѣщеніе ударенія , 
вталкиваніе в ъ р а з м ѣ р ъ такого слова, которое туда не укладывается . 

Стихи Пушкина — особенно важное подспорье для р а з м ы ш л я ю -
щихъ надъ удареніемъ въ русскомъ я з ы к ѣ : Пушкинъ не только вели-
кій поэтъ, но и блестящій мастеръ стихослагательства; „запросто ж и л и " 
с ъ Пушкинымъ не однѣ риѳмы, о чемъ говорилъ о н ъ самъ, но и в с ѣ 
тонкости стихотворческой техники; не диво, что ему л и ш ь и з р ѣ д к а 
представало искушеніе смѣстить удареніе ради р а з м ѣ р а : „позволено 4 ' 
(Евг. Онѣгинъ) , „надъ губой" (Пажъ), „ к о л о к о л ъ " ( Б о р . Годуновъ) и 
т. п. у Пушкина положительно тонутъ в ъ м о р ѣ удареній или безупреч-
ныхъ или звучавшихъ вокругъ него. Ни „дневнымъ с в ѣ т и л о м ъ " ни 
„ м у з й к о ю " этого не опровергнуть: тогда было за обычай въ сочетаніи 
какъ р а з ъ „дневное свѣтило" ставить удареніе на е (ср. н а ш е „окруж
ный судъ", хотя во всѣхъ иныхъ случаяхъ „окружной") , а „ м у з ы к а " 
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(съ итальянскимъ ударен іемъ : musica) вытѣснило „музыку" (съ ударе-
ніемъ ф р а н ц у з с к и м ъ : mus ique ) л и ш ь послѣ Пушкина; да и что м ѣ -
ш а л о бы ему написать : „Я музыку р а з ъ я л ъ к а к ъ трупъ" (Моцартъ и 
Сальери) и „ Г р о м ъ музыки не призываетъ насъ" (Бор . Годуновъ), если 
бы о н ъ произносилъ , к а к ъ мы т е п е р ь : музыка? Не показательны и 
колебанія Пушкина в ъ удареніяхъ: „ г р а ж д а н е " и „ граждане" (Бор . 
Годуновъ) , „ знамёна" ( Н а п о л е о н ъ на Эльбѣ) и „знамена" (Мечтатель), 
„удалой" (Городокъ) и „ у д а л ы й " (Делибашъ) , „недвижймъ" (Полтава, 
Герой) и „ н е д в и ж й м ъ " (Евг. Онѣгинъ) , „на х о л м ѣ " (Русланъ) и „на 
х о л м ѣ " ( В ѣ щ . Олегъ) и т. п. объясняются просто разноударяемостью 
этихъ с л о в ъ и въ повседневномъ употребленіи. 

Моя записная книжка — наглядное свидѣтельство, какъ поучи
тельны пушкинскія ударенія . Изъ нея и почерпнуты краткія выписки, 
предлагаемыя вниманію читателей. 

1. Есть в ъ „Бор . Г о д у н о в ѣ " , въ сценѣ Григорія со злымъ черне-
цомъ, стихъ : „ . . . м н ѣ п у т ь - д о р о г а на четыре стороны" . Нерѣдко 
приходится слышать , что это такая ж е вольность, какъ и „колоколъ" 
шестью строками в ы ш е . Теперь дѣйствительно часто говорятъ: обѣ, 
ч е т ы р е стороны. Но правъ , конечно, Пушкинъ, а не возражатели: всѣ 
стороны (мн. ч.), но д в ѣ , три, четыре , о б ѣ стороны (род. ед. ч. вмѣсто 
имн. дв. ч.). Говоримъ ж е м ы : на в с ѣ руки, н о : в ъ четыре руки; пере-
л о м а л ъ ноги, н о : пустился в ъ т р и ноги. И, однако , путаница въ такихъ 
сочетаніяхъ началась е щ е до Пушкина ; по крайней м ѣ р ѣ , у него встрѣ-
чается : „ о б ѣ руки" (Сказка о мертвой царевнѣ) и „оба наши сокола" 
(Сказка о золотомъ п ѣ т у ш к ѣ ) х ) . 

2. Односложныя (въ имн. пад. ед. ч.) существительныя ж . р . на -ъ 
о т д а ю т ъ удареніе на падежное окончаніе только въ предложномъ па-
д е ж ѣ ед . ч., когда онъ и м ѣ е т ъ значеніе мѣстнаго (о кости, но въ кости; 
з а р а ж е н і е крови, но х р а м ъ Воскресенія на крови ; много чести, по че
сти, но в ъ чести у царя) , и въ род. , дат., в и н . = р о д . , твор. и предлож
номъ мн. ч. (зыбей, ногамъ, сельдей, дверями и дверьми, о грязяхъ, на 
костяхъ). О т ъ этого р ѣ ч ь людей образованныхъ допускаетъ отступле-
нія двоякаго порядка ; с ъ одной стороны—мы боимся отдачи ударенія 
на к о н е ц ъ и говоримъ, н а п р . : во второй части своей книги (ср. народ
н о е : н о ч е в а л ъ въ части) о н ъ высказалъ много дѣльныхъ мьіслей (ср. 
м ѣ щ а н с к о е : мыслей) ; съ другой ж е — отдаемъ удареніе тамъ, гдѣ не 
с л ѣ д о в а л о бы, и говоримъ, напр. : переломъ кости (род. ед.), прижалъ 
к ъ груди (дат. ед.), преданія о древней Руси (предл. ед. не въ значеніи 
мѣстнаго) , и зъ Твери, п л а в а л ъ по Томи (утонулъ, конечно, в ъ Томи, но 
п л а в а л ъ по Томи). П у ш к и н ъ соблюдалъ отдачу ударенія въ предл. = 
мѣстн. ед. : „потопилъ в ъ крови" (Бова) , „въ пыли, средь копій и мечей" 
( „ Х о т ѣ л ъ я душу о с в ѣ ж и т ь " ) , „я въ ночи сюда прокралась" (Полтава), 

1) И е щ е : „три сосны" („Вновь я посѣтилъ"); но стихъ: „на вѣтви сосны 
преклоненной" (Евг. Онѣгинъ) показываетъ, что Пушкинъ или произносилъ 
„сосна" или допускалъ тутъ вольность. 
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„о, если правда, что в ъ ночи" (Заклинаніе), „на раненой груди" (Горо-
докъ) , „на груди твоей погасъ" (Къ молодой в д о в ѣ ) 1 ) ; з н а л ъ о н ъ и то , 
что въ род. и дат. ед. удареніе остается на к о р н ѣ : „тогда во славу Руси 
ратной" (Олеговъ щитъ) , „съ груди прекрасной (Измѣны) , „ б ѣ л о й 
груди к о л е б а н ь е " (Къ Натальѣ) , „и груди трепетанье" (Фавнъ и па
стушка), „ты къ груди не прильнешь моей („Подъ вечеръ , осенью не
настной"), „къ груди грудью страстной" (Городокъ) , „бродить по груди 
страстной" (Фавнъ и пастушка) . Но уже и Пушкинъ сталъ сбиваться 
в ъ удареніи: „какая честь для насъ, для всей Руси" (Бор . Годуновъ) , 
„по всей Руси великой" (Памятникъ), „съ бѣлой з о р и до ночи" (Сказка 
о мертвой ц а р е в н ѣ ) , „съ печй тихохонько спрыгнула" (Гусаръ), „при
жать къ груди въ послѣдній р а з ъ " ( „Подъ вечеръ" ) , „пускай оно груди 
коснется" (Къ письму) 2 ) . 

3. Склоненіе им. существительныхъ ж. р . (и м. р.) на -а и -я рас
падается в ъ отношеніи ударенія на три р а з р я д а : 1) есть слова с ъ не-
подвижнымъ удареніемъ, каковы: княжна, ступня (такихъ с л о в ъ мало 
и становится все меньше) , 2) есть слова съ выносомъ ударенія во в с ѣ х ъ 
падежахъ мн. ч., каковы: игра, игла и т. п., во мн. ч.: игры, йграмъ и т. д., 
иглы, йгламъ и т. д., 3) есть, наконецъ, слова съ выносомъ ударенія т о л ь 
ко въ имн. мн. ч., какъ напр., серьга, серьги и т. д., имн. мн. серьги, но за-
т ѣ м ъ серёгъ , серьгамъ и т. д. (такихъ словъ становится все б о л ь ш е : ср . 
легкія стопы ногъ и в с ѣ стопы бумаги; чаще и ч а щ е слышится : толпы, 
кумы); к ъ тому же надобно добавить, что въ н ѣ к о т о р ы х ъ словахъ 
третьяго образца удареніе выносится и въ вин. ед . ч . : руку, ногу и т. п. 
(и этотъ выносъ учащается : траву, весну, скалу). Когда перечитываешь 
Пушкина, то видишь, какъ е щ е онъ относитъ к ъ первому изъ указан-
ныхъ в ы ш е разрядовъ т ѣ слова, которыя мы привыкли — с о в с ѣ м ъ или 
почти — причислять к ъ третьему: „мрачныя с к а л ы " ( О б в а л ъ ) 3 ) , „гор
шки, скамьи, столы" (Гусаръ), „вѣчныя струй" (Разговоръ книгопро
давца съ поэтомъ), „судьбы соединили" (19 октября 1836 г.), „ в е з д ѣ 
бѣдь'і застану" (къ Дельвигу) 4 ) . Но мало того, — Пушкинъ оказывается 
совершенно чуждымъ все б о л ѣ е укореняющейся в ъ н а ш е время о ш и б к ѣ 
увеличивать число словъ второй категории и говорить: остротамъ, стра-
намъ, водамъ, главамъ, звѣздамъ, сестрамъ (хотя род . мн.: с е с т ё р ъ ; ср . 

1 ) Встрѣчается, правда, и такое удареніе, какъ: „ . . . въ грести томный духъ" 
(Городокъ); но „въ грести" — выраженіе книжное (по народному: въ грустяхъ) 
и тутъ нами овладѣваетъ робость передъ отдачею ударенія уже окончательно 
(ср.: въ мысли, въ рѣчи). 

а) Причислить сюда же стихи: „все ходитъ по цѣпи кругомъ" (Прологъ къ 
Руслану) и „летаешь по груди прекрасной" (Усы)—нѣтъ достаточнаго основанія; 
вѣроятнѣе. что Пушкинъ произносилъ: по цѣпи. по груди; у него главное (са
мое властное) удареніе въ четырехстопномъ ямбѣ чаще всего падаетъ на вторую 
стопу (стихи въ родѣ: „тамъ Озеровъ невольны дани", „и кланялся непринуж
денно"— являются исключеніемъ). 

3) Такъ же и у Тютчева: „какъ кимвалы, звучали скалы"; но у Я. К. Тол
стого уже: „вы все любуетесь на скалы". 

4) И у Дмитріева: „любовь родить бѣды". 
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пословицу: всѣмъ сестрамъ по серьгамъ) , землямъ (хотя род. мн.: зе
мель) . У Пушкина : „на помраченныхъ высотахъ" (Наѣздники), „поска-
л а м ъ " ( „ Ж и л ъ на с в ѣ т ѣ р ы ц а р ь б ѣ д н ы й " ) , „близехонько къ волнамъ" 
и „съ бурными волнами" (Мѣдный всадникъ), „слугамъ велитъ" (Вое
вода), „объявить ихъ с т а р ш и н а м ъ " (Бонапартъ и черногорцы) , „не 
внемлющихъ судей" (Мѣдный всадникъ). 

4. Имена существительныя ср . р . на -о и -е> если и отдаютъ назадъ 
или в ы н о с я т ъ в п е р е д ъ удареніе , то л и ш ь во мн. ч. : войско, войска, 
войску и т. д., но войска, войскамъ и т. д., и, наоборотъ , стекло, стекла 
и т. д., но стёкла, стёколъ , стёкламъ и т. д. Но мы говоримъ: съ утра, 
до утра , д а ж е поутру, хотя оставили въ неприкосновенности: утромъ. 
Такое с в о е о б р а з н о е смѣщеніе ударенія есть е щ е въ готовыхъ слово-
сочетаніяхъ: полчаса, четверть часа, дать раза , положить ш а р а . У Пуш
кина у ж е есть „съ утра" (На выздоровленіе Лукулла, Сказка о мертвой 
ц а р е в н ѣ ) , но онъ г о в о р и л ъ не „поутру", а „поутру" (Дорожныя жа
лобы, Странникъ, На картинки к ъ „Евг. Онѣгину") . 

5 . О д н о с л о ж н ы я (въ имн. пад. ед.) им. существительныя м. р. на 
-з , -ь и -я или вовсе не отдаютъ ударенія назадъ при склоненіи (напр., 
толкъ) , или ж е отдаютъ его, начиная : а) съ род. мн. (напр., волкъ) , б) 
с ъ имн. мн. (напр., ш е л к ъ ) и в) д а ж е съ род. ед. (напр. , полкъ). Но конь 
(и гвоздь) , отдавая удареніе на к о н е ц ъ съ род. ед., д ѣ л а е т ъ исключеніе 
для имн. мн.: кони (и гвозди). Ч ѣ м ъ объяснить это исключеніе? Пуш
кинъ, говорившій въ род . ед. (и в ъ вин. ед.) коня (Зимнее утро, „Зима. 
Что д ѣ л а т ь намъ в ъ д е р е в н ѣ ? " , Б ѣ с ы ) и въ имн. мн. кони (Бѣсы) , до-
пускалъ удареніе на первомъ слогѣ е щ е въ дат. мн. конямъ (Бѣсы) . 
П р о и з в о л ъ ? Но вспомните пословицу: баба с ъ возу, конямъ легче. А 
с ъ другой стороны — у Ж у к о в с к а г о : взвились кони и трубы зазвучали. 
В ъ соединеніи съ этими данными, пушкинское удареніе наводить на 
мысль , что могло быть п р е ж д е : к о н ь , коня и т. д., кони, коней и т. д. 
( к а к ъ комонь) , и что ф о р м а имн. мн. кони удержалась и тогда, когда 
в о з о б л а д а л и : коня, к о н е й 1 ) . 

6. Если краткая ф о р м а прилагательныхъ въ ж. р . и въ ед. ч. от-
даетъ удареніе на к о н е ц ъ слова, то въ ср. р . ед . и во мн. ч. удареніе 
остается тамъ же , г д ѣ стоить в ъ м. р . ед. ч. : холоденъ, холодна, хо
л о д н о , холодны. Ж и в а я р ѣ ч ь , однако , давно стала сбиваться: свътелъ, 
но свѣтло , свѣтлйі, к а к ъ с в ѣ т л а ; б ѣ л б , б ѣ л ы , к а к ъ б ѣ л а . Теперь по
стоянно слышится : должньі , нужны, видньі, стары, старо, чистьі и т. п.; 
н е р ѣ д к о т а к ж е : новы, правьі , кривы. Уже у Грибоѣдова : „дома новы" 
( в п р о ч е м ъ : „но предразсудки стары") . Пушкинъ д о п у с к а л ъ : „бѣло" 
(Евг. Онѣгинъ) , но в ъ остальномъ держался правила : „сильны", „чи
сты" , „не властны" ( Б о р . Годуновъ) . 

7. Глаголы 2 спряженія съ удареніемъ в ъ неопредѣленной ф о р м ѣ 
на к о н ц ѣ дѣлятся, что касается ударенія въ настоящемъ времени, на 
три р а з р я д а : 1) съ н е п о д в и ж н ы м ъ ударен іемъ : кричу, кричишь и т. д., 

г) Гвозди (вм. гвозди) можно объяснить вліяніемъ формы гвоздье или гвоздья. 
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свищу, свистишь и т. д., браню, б р а н и ш ь и т. д., 2) съ выносомъ уда-
ренія во 2 и 3 л и ц ѣ ед. ч. и во всѣхъ мн. ч.: учу, учишь и т . г д. , л о в л ю , 
ловишь и т. д., 3) съ колеблющимся удареніемъ: ц ѣ н й ш ь и ц ѣ н и ш ь , ка
тишь и катишь и т. п. Третья группа образовалась , повидимому, и з ъ 
первой подъ вліяніемъ второй, какъ равно и глаголовъ I спряженія в ъ 
р о д ѣ : пашу, п а ш е ш ь , скачу, скачешь, лижу, л и ж е ш ь и мн. др . Такой 
сдвигъ ударенія во 2 спряженіи Пушкину мало извѣстенъ; м о ж н о ука
зать на рѣдкіе п р и м ѣ р ы : „навстрѣчу в а л и т ь " (Сказка о ц а р ѣ С а л т а н ѣ ) , 
„капусту с а д и т ь " (Евг. Онѣгинъ) , „копить" (Полтава); обычно ж е у Пуш
кина глаголы,относимые теперь къ третьей категоріи ,сохраняютъ уда-
р е ж е на к о н ц ѣ : „не измѣнймъ присягѣ" (Бор . Годуновъ) 1 ) , „слегка 
Шекспира не ц ѣ н й ш ь " (Калмычкѣ) 2 ) , „она манить его рукою" ( „ Н а д ъ 
озеромъ, въ глухихъ дубровахъ") , „опять меня м а н и ш ь " ( „Цѣнитель ум-
ственныхъ твореній"), „она манить, она поётъ" (Русланъ и Людмила) 3 ) , 
„усъ крутишь рукою" (Усы), „главу ихъ заслонишь" („Вновь я п о с ѣ -
тилъ") 

1) У Лермонтова уже есть выносъ ударенія : «клялся, что вѣчно не измѣнитъ", 
2) У Лермонтова удареніе,тутъ уже колеблется: „не оцѣнйтъ тоски твоей" 

и „но слезъ твоихъ онъ не оцѣнитъ". 
3 ) У Боратынскаго также: „въ свой домъ она манить", но у Лермонтова: 

„насъ манить подъ хладною мглой". 
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