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ценивший выразительность народной речи, не употребил этих слов в своих 
произведениях, хотя у его современников мы их пстречаем с начала 
20-х годов X I X в. 

Несомненно, открытие «Слона о полку Игореве» произвело сильное 
впечатление на русских писателей и па русское общество в целом. Появ
ляется целый ряд произведений на мотивы «Слова о полку Игореве», 
испо\ьзуются его образы, и прежде всего образ певца-поэта и музыканта. 
В этих произведениях мы находим слова «рокотать» и «рокот»." 

В стихотворном «Переложении Слова о полку Игореве», сделанном 
В. Л . Жуковским около 1817 г., мы находим слово «рокотали», .включен
ное автором в текст «Переложения» без перевода, без замены каким-либо 
слоном литературного языка. Однако В. А . Жуковский сделал в скобках 
примечание к нему: «звучали».1 5 Текст своего «Переложения» В. А . Жу
ковский передал (в копии) А . С. Пушкину, который работал над ним, 
внося отдельные поправки. 

А . Н . Майков, а также и все последующие «перелагатели», переводчики 
«Слова о полку Игореве» сохраняли в своих текстах «рокотали» без за~ 
мены па какое-либо другое слово. 

С двадцатых годои X I X в. слова «рокотать» и «рокот» как обозначе
ние раскатистого, переливчатого звучания струн, птичьего пения, челове
ческих голосов, шума волн, леса и т. п. мы встречаем у Языкова, Бене
диктова, Вяземского, Полежаева, Полонского, А . К. Толстого и многих 
других. В. К. Кюхельбекер в стихотворении «19 октября 1836 года» го
ворит о Пушкине такими словами: «Чьи резче всех рисуются черты / Пред 
взорами моими? как перуны / Сибирских гроз, его златые струны / Роко
чут. . . Пушкин, Пушкин! это ты! / Твой образ — свет мне в море тем
ноты!».10, 

В середине X I X в. «рокот» и «рокотать» употребляются очень широко 
не только в поэзии, но и в прозе (Григорович, Станюкович, Левитов, 
Эртель, Некрасов, Помяловский, Крестовский и др . ) , 1 7 а со второй поло
вины X I X в. эти слова встречаются во всех жанрах речи, наиболее часто 
в очень конкретных «прозаических» описаниях, даваемых самыми различ
ными авторами (Короленко, Чехов, М. Горький, Скиталец, Миклухо-Мак
лай. Н . Морозов, Ляшко , Гладков, Казакевич и др . ) . 

В Картотеке Словарного сектора Института русского языка А Н С С С Р 
(Ленинград) , содержащей цитаты из произведений русских писателей 
от конца X V I I I в. до наших дней, находится большое количество цитат 
со словами «рокот», «рокотать» начиная с 20-х годов X I X п. Трудно пе
речислить авторов, употреблявших и употребляющих их. 

и Например: «И персты вещие, по золотым струнам / Летая, славу рокотали» 
(К. Ф. Р ы л е е в . Боян. — В кн.: Декабристы. М.—Л., 1951, стр. 9 ) . Н. И. Гнедич 
в «идиллии» «Рыбаки» (1821 г.) изображает «захожего слепца», который «наигрывал 
чесни на струнах про старые войны»: «И зазванный дедом, под нашею хатой 
уселся. / Он долго сперва по струнам рокотал молчаливо» (Н . И. Г н е д и ч . Стихо
творения. Л., 1956 (Библиотека поэта. Большая серия), стр. 197); ср. там же: «Под те
ремом тем, ты слыхал ли, как в летние ночи / И струны рокочут и вещие носятся 
гласы?» (стр. 198). 

,г' См. «Примечания к „Переложению Слова о полку Игореве" В. А. ?Куковского» 
в кн.: Слопо о полку Игореве. М,—Л., 1950 (серия «Литературные памятники»), 
стр 372. 

"> Декабристы. М.—Л., 1951, стр. 116. 
17 Например: «Вместе с ним дрожит, казалось ему, и вся комната; a графин и 

ітакан, поставленные на столике, рядом, издают жалобные непрерывные ^вуки; ширмы, 
оклеенные бумагой, выгибаются и рокочут, беспрестанно угрожая обрушиться на про-
дрогшего Каютина» (И . Н е к р а с о в . Три страны света. — В кн.: Собрание сочине
ний, т. IV, М . — Л , 1930, стр. 31) . 


