
72 В. А. ЗАПАДОВ 

ную роль сигнала соответствующего «штиля» и просторечного 
(иногда^—диалектного) произношения, бытовой тематики. 

В средних жанрах школа функционально значимой рифмовки 
использует точную рифму без сигнально-орнаментальных прие
мов («минус-прием»), а в некоторых из них — прежде эсего 
в анакреонтической оде, песне, посланиях — применяется белый 
стих («минус-прием» в широком смысле — «минус-рифма»).41 

Традиция точной рифмовки в средних жанрах складывается 
несомненно под влиянием Сумарокова, родоначальника этих 
жанров в новой русской поэзии. 

Итак, отличительными признаками русской школы функцио
нально значимой рифмозки являются: а) употребление усече
ний (и реже — ассонансов) в высоких жанрах; б) точная рифма 
в средних; в) приблизительные рифмы, ассонансы (реже — за
ударные диссонансы) в низких. К этой школе принадлежит 
большинство поэтов второй половины X V I I I в. 

На периферии художественного творчества в XVII I в. 
усердно трудятся представители семинарской школы рифмовки. 
Крупнейшие таланты этого направления — В. Тредиаковский, 
К. Кондратович, В. Рубан, И. Голеневский и другие. Главная 
особенность рифмовки — эклектическое смешение ,в произведе
нии любого жанра разных типов рифм. Характерный образчик 
«семинарской» поэзии — «Идиллия, Силен», недавно приписан
ная Сумарокову как его собственное сочинение или, по крайней 
мере, произведение, им отредактированное.42 В числе прочих 
рифм в этой идиллии есть четыре приблизительных (лир— 
ефирь, любовь—лугов, открыть—велит, день—утвержден) и 
усечение (несогласны—красный). Отметив некоторые «несума-
роковские» рифмы, М. М. Гуревич все же счел возможным атри
бутировать стихотворение ему на основании инициалов подписи, 
прочтенных как «А. С » . «У нас, как известно, нет специального 
„словаря" языка Сумарокова, и поэтому может оказаться, что 
в произведениях каких-либо других жанров у него есть... не 
„сумароковские" рифмы», — писал исследователь. 

Между тем Сумароков переделывал в своих ранних произве
дениях строфы, содержавшие ассонансы и усечения, а приблизи
тельные рифмы не употреблял, печатая в притчах, сатирах, эпи-

41 Судьба белого стиха в России должна явиться предметом особого 
рассмотрения. Замечу только, что основанная на полемическом заявлении 
Радищева («Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят на карауле») концеп
ция о появлении белых стихов лишь в конце столетия ошибочна. 

42 М. М. Г у р е в и ч . Из несобранного литературного наследия А. П. Су
марокова. В кн.: X V I I I век. Сб. 5. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, 
стр. 392—395. 


