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нии — усечения наблюдаются у И. Баркова, В. Майкова, 
М. Чулкова, А. Котельницкого и других. 

Ассонансные и приблизительные рифмы — показатель сни
женное™ темы, жанра, стиля. В этом значении они употреб
ляются И. Барковым, М. Чулковым, А. Аблесимовым, О. Козо-
давлевым, А. Храповицким (в стихах для пьес Екатерины II ) , 
Н. Осиповым* А. Котельницким и многими другими. Истоки 
данной функции ассонансов и приблизительных рифм несом
ненно находятся в раешном стихе. 

Но те же самые ассонансы и приблизительные рифмы могут 
выступать в прямо противоположной функции — как структур
ный признак духовной поэзии, религиозной тематики, высокой 
оды. Корни этого явления следует искать в силлабике, в широ
ком распространении рифм данного типа в семинарской поэзии 
и в теснейшим образом связанной с ней поэтике Тредиаков-
ского, практике И. Голеневского, Ф . Ключарева, Л. Сичкарева, 
В. Муратова, П. Алексееева, П. Терликова и других. При всей 
внешней несхожести употребления ассонансов и приблизитель
ных рифм в сатире и в духовной, высокой поэзии, в сущности, 
структурная функция их одна и та же: показатель националь
ной принадлежности, русской (для некоторых — православной) 
тематики. 

Любопытно, что сходные процессы происходят и в западно
европейской поэзии. Обращение к старогерманской и народной 
лирике также повлекло за собой попытку возрождения ассонанс
ных рифм в произведениях Гердера, Гете, Ленца, затем Брен-
тано, Эйхендорфа, Уланда.38 При этом немцы в значительной 
мере опирались на опыт английских поэтов (в особенности 
Перси). Однако о зависимости Майкова и других русских поэ
тов от европейских в данном отношении говорить не прихо
дится уже хотя бы потому, что в России ассонанс возрождается 
раньше (а к тому же, как известно, В. И. Майков не знал ино
странных языков). Очевидно, может идти речь о знаменатель
ном совпадении: обращение к народной поэтике привело к возро
ждению сходных приемов рифмовки. 

Едва ли не первое «сознательное» употребление заударного 
диссонанса39 — в сумароковской пародии на Тредиаковского 
«О приятное приятство» (нежно—смежна). Однако свою роль 

38 См.: Жирмунский, стр. 248—249, 254, 336. 
39 К диссонансам в научном значении термина это явление отношения 

не имеет; термин применяется условно. Собственно диссонансы в поэзии 
X V I I I в. широкого распространения не получили, хотя встречаются у ряда 
авторов, например у В. Л. : готовишь—объявишь, увидит—рассудит, нена
видим—рассудим (трагедия «Траян и Лида»). 


