
не входит в мою задачу.22 Может быть, важнее указать на согласо
ванность всех элементов поэтической структуры как между собой, 
так и с процессом одического смыслопорождения. В трех первых 
строфах, где говорится о гармонии Вселенной, мы видим полное 
совпадение стихового и синтаксического членения: строфе соответ
ствует сложное синтаксическое целое, оформленное как отдельное 
предложение. В четвертой, шестой и восьмой строфах, в которых 
речь идет о необъяснимых атмосферно-космических явлениях, о 
непонятности законов мироздания, эта связь отсутствует. Причем 
данные строфы чередуются с сохраняющими отмеченную выше со
гласованность пятой и седьмой строфами. Благодаря этому образу
ется своеобразный контрапункт, соответствующий выражаемой с 
его помощью поэтической идее. 

Обращает на себя внимание и расположение пиррихиев. В ва
рианте, опубликованном в «Кратком руководстве к красноречию...», 
они впервые появляются в 3-й строфе — на 3-й стопе 5-го и 6-го 
стиха: 

Для общей славы божества 
Там та же сила естества. 

Возникает глубокий смысловой контраст: в этих стихах прямо 
утверждается неизменность и незыблемость общих для всего ми
роздания законов, и одновременно с этим нарушается метрический 
закон — после 16 полноударных стихов следует два пиррихия. По 
существу то же находим и в 5-м стихе 5-й строфы, на вторую стопу 
которого приходится следующий пиррихий: 

Вы знаете пути планет... 

Здесь говорится о возможности узнать не поддающиеся эмпи
рической проверке принципы устройства космоса, узнать исходя из 
незыблемых закономерностей, прослеживающихся во всех уголках 
Вселенной. Именно на этой незыблемости и основано знание тех 
ученых мужей, к которым обращается поэт. Но как раз на глагол 
«знаете», на второй его слог, падает пиррихий, ставящий под сом
нение неизменность ямбического метра. Поэтическая материя, в 
данном случае — ритмическая фактура, зеркально отражая непо
средственный лексический смысл, благодаря своей противополож
ности выраженной словами идее, заключает в себе представление о 
неполноте декларируемого содержания. Тут тоже можно говорить о 
некоем контрапункте — между лексическим значением и ритмиче
ским рисунком. 

22 Тем более он не раз проводился. См., например, содержательную работу 
Ю. В. Стенника: Стенник Ю. В. «Вечернее размышление о Божием величестве 
при случае великого северного сияния» // Поэтический строй русской лирики. 
Л., 1973. С. 9—20. 
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