
О р и т м е . 

I. 

Поэту присуща энергия выражения ; в том его 
убедительность; он уверен в себе; он правдив; 

этою силою правды своей покоряет он нас; в интонации строк дышит жар его правды. 

Действительно: интонация убежденного человека иная, чем интонация человека, поставленного во внешнюю необходимость высказывать то-то 
и т о - т о . Что есть и н т о н а ц и я ? В ч е м в ы р а ж е н ь е ее? В п о в ы ш е н и и , в п о н и ж е н и и голоса , в 

ритме и в п а у з а х , в у с к о р е н и я х голоса и т . д.;-
внешние в ы р а ж е н ь я д у ш е в н о г о пафоса, и з у ч а е м ы е 

т а к ж е , к а к в н е ш н и е в ы р а ж е н ь я ч у в с т в : 
определенные и з м е н е н и я в ор ганизме ( п р и л и в и л и 
отлив к р о в и к моз гу и сердцу, д в и ж е н и я м у с к у л о в 

нашей г о р т а н и , л и ц а ) и з у ч а е м ы ; и д в и ж е н ь я 
души о т р а ж а ю т с я в н и х . 
З н а м е н и т ы й п с и х о л о г В . В у н д т р а з в и в а е т 

теорию п р о и с х о ж д е н и я слова м и м и к и : он в с к р ы в а е т 
сперва физиологию и п с и х о л о г и ю ж е с т а ; 
потом, он н а г л я д н о в ы в о д и т р а з в и т и е р е ч и и з 

жестов; п о т о м он в с к р ы в а е т ж е с т з в у к а , в р я д у 
других ж е с т о в , к а к поздний вид ж е с т а ; и , наконец, 

п о к а з у е т , к а к ж е с т з в у к о в о й в своем более 
позднем периоде р а з л и в а е т с я в з в у к о в у ю м е т а ф о р у : 

к а к м ы знаем метафора есть соединение 
двух образов в н о в ы й , з в у к о в а я ж е метафора — 
соединение з в у к о в в единство м н о г о о б р а з и я и х ; 

единством м н о г о р а з л и ч и я з в у к о в 
является фонетически в с я к о е членораздельное 

слово. 

Оно есть не хаос ( н е к р и к ) ; оно о р г а н и з а ц и я 
звуков, где есть з в у к г л а в е н с т в у ю щ и й , определяемый 

силой п р о и з н е с е н и я ( у д а р е н и я ) , и где 
есть еще в т о р о с т е п е н н ы е , побочные з в у к и ; чле -

н о р а з д е л ь н о е слово со с т о р о н ы з в у к о в о г о состава 
отчетливо о т л и ч а е т с я от ж и в о т н о г о к р и к а т е м 

именно, ч т о оно — з в у к о в о й к о л л е к т и в : в н е м 
есть г л а с н ы е , и л и т о н ы , отчетливо издаваемые 
сознательным н а п р я ж е н и е м связок г о р т а н и , движением г у б и т . д. , в нем есть согласные, п р о и з -
носимые д в и ж е н и е м я з ы к а , г у б и мало го неба, 
то с у ж а ю щ а х , а т о п р е р ы в а ю щ и х вовсе с т р у ю 

в ы д ы х а н и я ; многообразьем д в и ж е н и й с л а г а ю т с я 
к а ч е с т в е н н ы е разнородности з в у к о в во р т у ; 

к а ж д ы й з в у к в э т о м смысле есть ж е с т , иль д в и 
ж е н и е , и з в у к о в а я метафора , слово, явление 
соединения ж е с т о в г о р т а н и , г у б , п о л о с т и р т а , 
я з ы к а , у п р а в л я ю щ и х действием с т р у и выдыхания; слово есть о р г а н и ч е с к и й к о л л е к т и в э т и х 
ж е с т о в , единство м н о г о р а з л и ч и я и х , где л ю б а я 
г л а с н а я — ж е с т т о л ч к а в ы д ы х а н и я , его силы, пре 
ломленной в ж е с т е д в и ж е н и я г у б , я з ы к а и т . д. 
Целое мно горазличье т о л ч к о в и есть р и т м ; чле 
нораздельное слово р и т м и ч н о ; и н е р и т м и ч е н 
р а з р о з н е н н ы й хаос т о л ч к о в ; п р и в н и м а т е л ь н о м 
н а б л ю д е н и и в с и л ы т о л ч к о в в ы д ы х а н и я г л а с н ы х 
любого из слов о т м е ч а е м : разнообразие с и л ы 
т о л ч к о в , н а п р и м е р , г о в о р ю : « г о л о в а » , — у д а - . 
рение падает н а последний слог слова ; но это 
вовсе не з н а ч и т , ч т о слоги « г о - л о » — р а в н о ц е н 
н ы : н а слоге « г о » — ударение п о б о ч н о е ; соб
ственно весь рельеф у д а р е н и я т а к о в : г о - л о - в а : 
о р г а н и з а ц и я здесь я в л е н а у д а р е н и й . 

О р г а н и з а ц и я у д а р е н и я е с т ь р и т м. 
Членораздельное слово р и т м и ч н о ; слова отде-

л я ю т с я п а у з а м и : п е р е р ы в а м и з в у к о в ; п р и б ы с т 
ром естественном п р о и з н е с е н и и слов п е р е р ы в ы 
я в л я ю т собой о с т а н о в к у с т р у и в ы д ы х а н и я ; 
через несколько слов запас воздуха и с т о щ е н ; м ы 
имеем потребность во вздохе ; п р и вздохе ж е 
п а у з а д л и т е л ь н е й ; это — г л а в н а я п а у з а . 

Предложение — есть соединение слов: т. е. 
очень большой з в у к о в о й к о л л е к т и в и л и целое 
з в у к о в ы х к о л л е к т и в о в . П р и с л у ш и в а я с ь к ударе 
н и я м слов, м ы л е г к о замечаем, ч т о н а одном из 
н и х — г л а в н о е ударение , определяющее и н т о н а 
ц и ю ; предложение «свет сияет» подчеркивает 
тот ф а к т света безотносительно к силе его, то 
силу с в е ч е н и я ; у д а р е н ь я л о ж а т с я по р а з н о м у : 
1 ) «с в е т с и я е т » , 2 ) «свет с и я е т » . 

Е д и н С Т В О М н О Г 0 р а 3 ЛИ Ч и Я У Д а р е Н И Я е с т ь р и т м п р е д л о ж е н и я . 

П а у з ы м е ж с л о в а м и р и с у ю т к о н т р а с т ударе 
н и я . В соединении слов « з а к а т « з а к а т / / не
обыкновенно к р а с и в » , м е ж словами «з а к а т 
и « н е о б ы к н о в е н н о» естественно падает 
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г л а в н а я п а у з а : « н е о б ы к н о в е н н о» есть 
длинное, ш е с т и с л о ж н о е слово, н о с я щ е е н а к о н ц е 
у д а р е н и е ; и м ы и н с т и к т и в н о т у т делаем запас 
воздуха ( м ы — в д ы х а е м ) ; и после и с ч е р п ы в а е м 
с т р у ю в ы д ы х а н ь я ; п о т р е б н о с т ь в ударе р о с т е т ; 
и он падает с силой н а слог « в е » ; п о т о м у то и 
главное ударение п р е д л о ж е н и я р а с п о л а г а е т с я , 
т а к : « з а к а т // н е о б ы к н о в е н н о к р а с и в » ; а п р и 
более в н и м а т е л ь н о й р а с с т а н о в к е ударов , д о л ж н ы 
м ы невольно р а с с т а в и т ь и х : « з а к а т // н е о б ы к н о 
венно к р а с и в » . 

Каждое , предложение — о р г а н и з м у д а р е н и й и 
п а у з ; в н е м н е т р а в н ы х п а у з , н е т д в у х у д а р е н и й , 
д р у г д р у г у подобных по с и л е ; с в я з ь п а у з с уда 
р о м я с н а ; до иль после естественной п а у з ы м о 
ж е м ж д а т ь у д а р е н и я : 

«Часов // однообразный бой. 
« Т о м и т е л ь н а я // н о ч и п о в е с т ь » и т . д. 

О р г а н и з а ц и я у д а р е н и й есть первое внешнее 
определение р и т м а . 

II. 

Ч е м р и т м с т и х о т в о р н о й с т р о к и о т л и ч а е т с я от 
обычного м е т р а ? 

Т е м , ч т о м е т р разрезает с т р о к у м е х а н и ч е с к и 
н а отдельные р а в н о у д а р н ы е г р у п п ы , определяясь 
х а р а к т е р о м и х : « о — » для я м б а , «—о» для х о р е я 
а р и т м м н о г о с т о п ь е с т р о к и сочетает в одно кол-
лективное целое ; и п о т о м у - т о с у щ е с т в е н н а р а з 
н и ц а м е ж д у р и т м о м и м е т р о м ; р и т м есть 
отношенье всех с т о п ; он — их ц е л о с т н о с т ь ; 
м е т р — строй с т о п : и х т о л п а , несведенная к цель
н о с т и ; ритм вне метра возможен; но м е т р вне 
д в и ж е н и я р и т м а есть отброс , есть с м е р т ь , р а з 
ложение , гибель п о э з и и . Х а р а к т е р и з у я м е т р и 
ч е с к и с т р о к и Тютчева , 

«Часов однообразный бой, 
« Т о м и т е л ь н а я ночи повесть», 

я в ы р а ж а ю г р а ф и ч е с к и так и х : 

о — / о — / о — / о — / 

0 — / о — / о — / О — / О 
Х а р а к т е р и з у я р и т м и ч е с к и т о ж е д в у с т и 

ш и е , — п о л у ч а ю я более т о ч н у ю з а п и с ь : 
Часов // о д н о о б р а з н ы й бой 
Т о м и т е л ь н а я // ночи повесть . 

т. е. о—/о—/о-/о—/ 
о - / о — / о — / о — / о 

В н у т р и в т о р о й з а п и с и — п е р в а я з а п и с ь : в т о 
р а я — реальней , к о н к р е т н е е , о г р а н и ч н е е опреде
ляет строение с т р о к ; в ы ч и т а я к о л и ч е с т в е н н у ю 
силу ударов м е т р и ч е с к и х из с и л ы ударов р и т -

М И Ч Е С К И Х я м о г у п о л у ч и т ь : 

I I I , I , I I I I , I I / — / I , I , I , I / = 2 , 0 , 3 , 1 ; 4,1,3,2/-I,I,I,I/= 3 , 0 , 2 , 1 ; т. е. о — о о о — о — , о — o о о — o — 

С т о ч к и з р е н и я м е т р а все с т р о к и я м б а ( о — ) 
р а в н ы ; все они п о д ч и н я ю т с я с х е м е : 

о — ' о — ' о — ' о ' 
Но с т о ч к и з р е н и я я м б — целое м н о ж е с т в а 

р а з н о у д а р н ы х с т р о к ; к а к т о : 
1 ) о — о — о — о — 
2 ) о — о — о - о — 
3 ) о—о—о-о— 
4 ) о—о—о-о— 
5) о—о—о-о— 
6 ) о—о—о-о— 

7) о—о—о-о— 
8 ) о—о—о-о— 
9 ) о—о—о-о— 

1 0 ) о—о—о-о— 
1 1 ) о—о—о-о— 
1 2 ) о—о—о-о— 

и — так далее, и — т а к далее. 
Раз с т о п ы я м б и ч е с к и х с т р о к р а в н о у д а р н ы по 

силе, то все с т р о к и я м б а - р а в н ы ; е с л и ж е разноударны, т о : р а з н о у д а р н ы и с т р о к и , к а к т о : 

o—'''/о—'/о—''/o—''''/о 
о—''/о—'''/о-'/о—''''/ 

( М о й д я д я с а м ы х ч е с т н ы х п р а в и л 
К о г д а не в • ш у т к у з а н е м о г ) . 

П р и с т о л к н о в е н и и с т о н ы м а к с и м а л ь н о г о ударения со с т о п о й м и н и м а л ь н о г о , с т о п ы имеют 
т е н д е н ц и ю с л и т ь с я в единство д в у х с т о п и я ; например: с т о п а « о — » , сочетаясь со стопой 
« о — » , дает целое : « о — о — » ударение 
слабой с т о п ы , еще более ослабевая, с т у ш е в ы в а е т с я 
и о н а п р и б л и ж а е т с я к н е у д а р н о й : о о о — ; 
при ч т е н и и п р о и з н о с и м д в у х с т о п и е , будто оно 
есть пеон ( о o о — ч е т в е р т ы й п е о н ) ; п э о н и ч е с к и 
прозвучит н а м с т р о к а : 

о _ о _ o o o _ 
К о г д а / н е в ш у т / к у занемог . 

В с т о л к н о в е н и и с т о п « о — / o — » получаем 
п р и б л и ж е н н о с т ь м ы к «п э о н у в т о р о м у; 

( о — ' о о ) ; 
о _ o оо _ о _ o 

Т о м и т е л ь н а я н о / ч и п о / в е с т ь . 
Г о в о р я о « п э о н а х » в с т р о е н и я х ямба 

д о л ж н ы м ы з а п о м н и т ь ч т о , собственно говоря, 
г о в о р и м не о метре « п э о н е » (п э о н ы суть 
м е т р ы ) , а о р и т м е с л и я н и я ямбических 
с т о п . 

Все у ч е н и е о с р а щ е н и и с т о п я м б а в пар и пар 
в многостопие я в с т в е н н о р а з в и т о в г р е ч е с к о й метрике ( т а м д в у х с т о п и е названо «д и п о д и е й», 
а м н о г о с т о п и е « к о л о н о м » ) ; но об учении 
э т о м м о л ч а л и у ч е б н и к и м е т р и к и , представлявшие с т р о к и н е о р г а н и з о в а н н ы м чередованием стоп; 
и сложилась п р е д в з я т о с т ь : все с т о п ы — д е ударны; р и т м и к а с о г л а ш а е т с я с э т и м п о ж а л у й ; 
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однако она п р и б а в л я е т : « Д а , с т о п ы у д а р н ы , но — 
не р а в н о у д а р н ы » . 
Сообразуясь с ф о р м а л ь н о - м е т р и ч е с к и м в з г л я д о м , 

д о л ж н ы м ы п р о ч и т ы в а т ь с т р о к у , « К о г д а не 

ш у т к у з а' н е м о' г » ; и с о в е р ш а т ь ; а к т насилия над е с т е с т в е н н ы м ч т е н и е м : « К о г д а не в 

шутку з а' н е м о'''' г » . 
К а ж д ы й слог в к а ж д о м слове — у д а р е н ; ударные 

слоги г л а в е н с т в у ю т л и ш ь ; т о ч н о т а к ж е в 
строке; средь у д а р н ы х слогов в н е й н е т р а в н ы х ; 

приходим естественно к у б е ж д е н и ю : к а ж д а я 
строка в своем р и т м е сла гается в неповторяемый рельеф у д а р е н и й ; обыденное представление 

о метре отвлечено от к о н к р е т н о с т е й р и т м а. 
Нет д в у х п о в т о р я е м ы х с т р о к ; неисчерпаема 
в о з м о ж н о с т ь р и т м а . Н о отвлечемся от м е л к и х 

контрастов в у д а р н о с т я х ; и о п и ш е м г л а в н е й ш и е 
формы р и т м а средь я м б а ; они о б р а з у ю т с я из 

д в у х с т о п и й , где о т н о ш е н и е д в у х ударов равно 

1)о—'о—'''', 2 ) о — ' ' ' ' о — ' ; стопа , меньшего г о л о 
сового у д а р а т е р я е т з н а ч е н и е , с к л е и в а я с ь со 
с т о п о ю соседней; и с т а н о в и т с я к а к б ы э н к л и -

| о и ( о — ' о о ) , или п р о к л и т и к о й ( о о о — ' ) , образуя 

условно п э о н н у ю ф о р м у : размер о—'оо 

есть в т о р о й п э о н , а р а з м е р о о о — ' есть ч е т в е р т ы й п э о н. 

Эти формы в с т р е ч а ю т нас в ямбе , к о г д а н а 

т р е х с л о ж н о м с т о и т ударенье н а п е р в о м и л и последнем и з д а н н ы х с л о г о в : ( « з а - н е - м о ' г » ) , и л и 
п о л - д е н ь » ) , на ч е т ы р е х с л о ж н о м ( « м а - л и -

н о - в ы й » ) и более; г л а в н о е ударение т у т п о л у -
чает особую с и л у . 

З а п о м н и м : п э о н н ы е ф о р м ы средь ямбов с у т ь , 
собственно г о в о р я , л и ш ь д в у х с т о п и я я м б о в (диподии) 

типа , o—'о—' ' ' 'о—' ' ' 'о—' . 
Беру восемь с т р о к ; о т м е ч а ю « п э о н ы » 
д в у х с т о п и я ) : 

Т е к с т . М е т р. 

Я помню длительные м у к и : о — о — O O O — о 
Ночь догорала за о к н о м ; — O O — О О О — 

Ее заломленные руки о — о — О О О — о 
Чуть б р е з ж и л и в луче дневном. — — О О О — о — 
Вся ж и з н ь , не н у ж н о и з ж и т а я , о — о - О О О — о 

Пытала, у н и ж а л а , ж г л а ; о — О О О — о — 
А там, к а к призрак возрастая, о — о — О О О — о 

День обозначил к у п о л а . — — 0 0 — 0 0 0 — 

С т о ч к и зрения абстрактно-метрической записи 
эти строки суть с т р о к и типичного ямба: 

о — о — о — о — / о / 
Меж тем: наша запись нам вскрыла в восьми 

строках ямба пэоны: из них 6 т и п а „ о о о — " н а 
третьей стопе; и одна т и п а „ о — о о " на второй 

о _'о о о _'о _' 
( „ п ы т а л а , у н и ж а л а , ж г л а " ) ; далее: 2 хориямба 

_' о о _'o _' о о _' 
/ — ' о о — ' / „день обозначил" и „ н о ч ь до го р а л а " ; 

кроме то го : н и с х о д я щ и й и о н и к / — ' — ' о о / : 
_' _' о о 

„ Ч у т ь б р е з ж и л и " ; эти формы являют особый 
рельеф ударений : ряд стоп ударенья утратил ; и 
вместо ямба / о — / имеем мы стопу: оо; мы поставим в местах ускорения т о ч к и ; соединим т о ч к и 
линиями, связывая ускорения смежных строк в 
узор ритма ; получим графическое изображение 
ритмических ус корений : 

Модуляции ритма графически точно зачерчены; 
мы имеем к а к бы фотографию главной мелодии ямба. 

III. 

К о г д а то пришлось мне работать над ритмами 
н а ш и х поэтов ; иные из следствий работы дают н а м 
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возможность анализировать многообразие ритмов и с т о ч к и зрения у с к о р е н и й ( 0 0 ) стоны, и с т о ч к и 
зрения главнейших фигур (или г р у п п у с к о р е н и й ) , 
соединенных друг с другом. 

На основании восприятия ритма различных 
поэтов мы можем сказать , что ритм П у ш к и н а отличается от Ломоносовских , Тютчевских и т . д . 
ритмов ; статистика ус корений , фигур ускорений 
дает очень точную характеристику особенностей 
р и т м а отдельных п о э т о в и ш к о л ; мы имеем возможность точнейшего определения ритма э п о х и на 
основании сопоставления р и т м и ч е с к и х к о с т я к о в ; 
соответствующие выводы некогда сделал я ( в 
статьях „ О п ы т характеристики р у с с к о г о четырехстопного я м б а " и „Сравнительная морфология р и т м а " ) . * ) 

Поделюсь элементарнейшими наблюдениями в этой области . 

Сумма всех ускорений (стопа о о) в русском 
ямбе значительна: на 6 9 6 строках т а к о в а она у 
поэтов: 

Я з ы к о в 5 2 7 Д е р ж а в и н 4 4 8 
Тютчев 5 1 9 Бенедиктов 4 4 7 
Фет 5 0 5 Ломоносов 4 2 4 
Б а р а т ы н с к и й 4 9 3 Ж у к о в с к и й 4 2 2 
Мей 4 9 2 Богданович 4 1 9 
Сологуб 4 8 9 Брюсов 4 0 7 
П у ш к и н 4 8 6 К а п н и с т 3 7 7 
Лермонтов 4 9 9 Дмитриев 3 7 6 и т . д . 
Некрасов 4 5 0 

Наиболее крупные русские л и р и к и склонны к 
ускорением в я м б е * * ) . Характерно расположение 
ускорений по стопам: ускорение третьей стоны 
наиболее часты: у поэтов же П у ш к и н с к о й школы 
их сумма растет. 

Т а к ; вот суммы ускоренных стоп у д о - П у ш -
КИНСКОЙ г р у п п ы поэтов : 

2 7 3 , 2 6 3 , 2 7 1 , 2 2 6 , 2 5 1 , 2 5 8 , 2 3 0 , 3 1 3 , 
2 8 0 , т. е. 2 0 0 с л и ш н и м у с к о р е н н ы х 
т р е т ь и х с т о п на количество 596 строк . У 
поэтов же начиная с П у ш к и н а таковы эти суммы: 
3 4 1 , 3 2 1 , 3 8 8 , 3 2 5 , 3 4 3 , 3 4 2 и т . д. т . е . 
3 0 0 с л и ш н и м у с к о р е н н ы х т р е т ь и х 
С Т О П . 

Количество ускорений падающих на первую и 
вторую стопу закономерно меняются у двух поэтических г р у п п . 

Вот статистика ускорений 1-й и 2 - о й стоп у 
п о э т о в до Б а т ю ш к о в а : 

Ускорение 1-й стопы 

*) М. Символизм. 
**) Стену пиррихий (оо) отмечает, как естественную 

в ямбе еще Третьяковский; Ломоносов в теории отрицает 
ее, на практике же ею пользуется. 

Ломоносов 13 
Д е р ж а в и н 46 
Богданович 24 
Озеров 54 
Дмитриев 25 
Нелединский 36 
К а п н и с т 35 

Ускорение 2 - й стопы 
1 3 9 
1 3 9 
1 1 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 9 
1 1 2 

Ускорения 2 - й стопы здесь значительно превышают ускорения 1-й 

К а к звучат в ритме целой строки ускорения 
этой стопы, тяжеловато, медлительно "ЦареВИЧУ 
младому Ф л о р у " или на „ Л а К О В О М полу моём 
или „ Г д е роЗА БЕЗ шипов р а с т е т " . 

Тип с т р о ч к и о — О О о — о — . 

Восемнадцатое столетие полюбило 
строку с пэоном вторым отражением медлительный ритм менуэта. 

Статистика ускорений на 1-й 
и на второй стопе у поэтов от П у ш к и н а такова : 

Ускорения 1-й стопы. Ускорения 2 - й стопы 
П у ш к и н 110 33 
Лермонтов 101 47 
Языков 126 13 
Баратынский 164 4 
Тютчев 115 62 
Фет 139 34 
Мей 123 17 

Девятнадцатый век вместе с П у ш к и н ы м возлюбил ускорение новой стопы, оборвавший стремительно у с к о р е н и я вторых стоп . 

Перемещение отношения количества ускорений 
почти что з а к о н в русском. Чем более ускорений 
на первой стопе, тем их менее на второй , так 
м а к с и м у м ускорений н а первой у Баратынского 
( 1 6 4 ) совпадает с минимумом ускорений со второй 
( 4 ) у него же. М а к с и м у м ускорений второй 
Ломоносов ( 1 3 9 ) совпадает с минимумом ускорений на первой ( 1 3 ) . Т и п строчки с ускорением 
1-й стопой: 

0 0 о — о - о — 

К а к звучит эта строчка , грациозно и легко, 
быстро, рисуя галоп ; образ этой строчки : „НАПОминают мне оне" ( П у ш к и н ) „СОЕДиняй протяжный в о й " ( Б а р а т ы н с к и й ) „ Г Р О М О к и п я щ и й кубок с н е б а " ( Т ю т ч е в ) и т . д . 

Ритмы ямба поэтов до-Пушкинской школы живописуют медлительность менуэта и стиль пышных 
од перепудренных дифирамбов правителям. В XΙΧ 
веке вскоре рождается ле г кий стиль дружеских , 
шутливых посланнй: ломается р и т м ; строка 
o - 0 0 / o - о — заменяется строчкой О О o — / о - o -

гаие I 
Ёимут 
^ВСС 01 

I " Б Д ' 
| 1 А , 
Йгопы 
Р -

а ю , 

§ е пнем 
нам я] 

1я в 
|равне 

редьц 
т . , 

и . т м 
•кп н а. 

Этот 
я й : ст 
и ми ; 
изнн 

МОЯШОО 
гма: 

додио I 
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2 столетия, 2 царства (Екатерины и Александра, 
два быта ритмически выражают себя; X V I I I век 

выражает П Э О Н О М В Т О Р Ы М свою пышность , 
XIX век выражает П Э О Н О М Ч Е Т В Е Р Т Ы М 
партикулярное платье свое и отброшенные стороны 

. Н а рубеже меж Д е р ж а в и н с к о й и 
Пушкинской музой стоят 2 поэта: Ж у к о в с к и й и Батюшков. К а к о в о же в их ямбах количество ускорений 

Ускорений 1-й с т о п ы . Ускорений 2-й стопы. 

Батюшков 28 33 
Ж у к о в с к и й 90 13 

Статистика красноречива здесь суммой ускорений; на первой стопе стоит в прошлом поэзия 
Батюшкова (с ее античными темами) „ 2 8 " вполне 
соответствует суммам поэтов ( 1 3 , 4 6 , 2 4 , 5 4 , 
Ь, 3 6 , 3 5 ) в сумме же ускорений второй стопы 
Батюшков — реформатор конечно ; ведь до него 
идут суммы 1 3 9 , 1 3 9 , 1 1 4 , 1 0 0 , 1 0 0 , 1 0 9 , 
112 и т. д . , а сумма Б а т ю ш к о в а "33" (ускорение падает) ; после него эти суммы уже не поднимутся к прошлому ( 3 3 , 4 7 , 1 3 , 4 , 2 4 и т. д . ) 

все они — ниже „ 1 0 0 " . 

располагаемыми рядом уже наблюдений и заключений, к а к то : в ряде строк, сочлененных мелодией ускорений и единство 2 - я стопа, контрастируя , 
в ритме своих ускорений со стопами первой и 
третьей ускоренными 

Если мы возьмем строки : 
1-я стопа. 2 - я стопа, 3 - я стопа. 4 - я стопа, 

о — о — 0 0 о — о 
о — 0 0 о — о — о 
о — о — 0 0 о — 

То перебой ускорений (в данном случае падающий на 2 -ю стопу) у известнейших классиков 
совпадает очень часто с контрастом их образов: 
например: 

Приятно д у М А Т Ь У лежанки 
Н о з н а Е Щ Ь : НЕ велеть ли в санки 
К о б ы л к у буРУЮ запречь 

Ритмический здесь перебой совпадает с контрастами мысли поэта (от П О К О Я Г Р Е З У ЛЕЖАНКИ К Ж Е Л А Н И Ю П Е Р Е Д В И Ж Е Н Ь Я В С А Н Я Х ) . 

Здесь ритмическому переходу сопутствует переход от образа неба к земным з в у к а м грохота . 
П р и комбинации строк с ускорением первой и 
третьей стопы мы имеем обычно последовательным 
(не к о н т р а с т ) . 
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Таково наблюдение, извлеченное из отношения 
фигур ритма к ритму образов содержания у известнейших л и р и к о в . А вот наблюдение над ритмом поэзии П у ш к и н а : обилие, ускорений (оо) у 
П у ш к и н а часто скопляется там, где описываются 
душевные переживания ; где же рисуется картина , 
там часто падение ускорений . 

(Явилась . . . К А К , во первых В И Д Е Н И Е , 
и во-вторых, К А К Г Е Н И И ) . 

Сосредоточимся на отрывке : естественно разбивается о н на 2 части: в одной нам даны переживания Руслана ; в другой нарисовано появление Черномора. 
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Вот ритм первой части ИЛИ переживани Руслана. 

1 2 ' 3. 4 2 .. .о •• о 4 
0 — '. 0 0 0 — 0 

0 0 0 — : 
о-— 0 0 ' ' 0 — 0 
0 0 • ' о — ' : о — 
о — 0 0 • о — 0 
о — . - 0 0 . 0 — 
0 — 0 0 ' о — 0 
0—-• 
00 , 

0 0 , о — 
. . 0 — 0 

0—- 0 0 о — .0 
0 — О о ' 0 — 
0 — 0 0 ;" 0 — 0 
0 — . о—- 0 

Мелодия ускорений богата, охватывает ряд строчек, то 
ритмический лейтмотив переживаний любви , 

представлен пиррихием ( о о ) , а вот ритм явления 
Черномора *). 

2 3 4 1 2 3 4 
— О — о — о — о о 

о — 0 — о — 
— — о — о — о 

Нет узора ритмических ускорений , но вместо них — 
замедления вместо „ о о " . стопа „ — — " ( „ Г Р О М 
Г Р Я н у л " , „ В С Е С М Е р к л о с ь " ) Лейтмотив Черномора построен на явных спондеях. И з этих 
размеров становится ясно, что Р И Т М аккомпанирует содержанию; на основании наблюдений с формой; 

нащупываем мы тут точку , где форма пере-
секается с тою толщей содержания, которая нео-
сознана поэтом; мы тут , собственно, изучаем 

не ритм, а температуру и пульс организма 
поэзии; мы можем судить о движениях органической ж и з н и ; по ритму мы можем судить о безсознательном к и п е н и и образов в душе поэта, 

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Е , 

Знамен к р о в а в ы х - к о л ы х а н ь е 
На бледно-синих небесах 

И х снов серебряных блистанье 
В холодных и косых лучах. 

Рядов сплоченных ш а г размерный 
И строгость бледно-серых л и ц 

И в высоте неимоверной 
Гудение железных птиц . 

Не торжество, не ликованье 
Не смерти б р ы ж ж у щ и й восторг. 

Во всем холодное сознанье 
Великий непреложный долг. 

*) К р у ж к и о б о з н а ч а ю т место с п о н д е я . 

Первая строка живописует нам колыханье знамен; все четыре строки выявляют мелодию р и т м а ; 
она заключается в том, что строка несет ускорение ( 0 0 ) или дру гими словами одно из двухстопий 
строки образует ПЭОН; в первых трех ускорение 
проходит ПЭОНОМ Ч Е Т В Е Р Т Ы М , четвертая контрастирует замедляясь ПЭОНОМ В Т О Р Ы М 

о - о — / 0 0 0 — о 
о - о - / 0 0 0 — 
о — о — / 0 0 0 — о 
о — 0 0 / о — о — 

Здесь — контраст , о котором мною сказано выше; 
чему соответствует он . В первых строках все внимание читателя сосредоточено на знамёнах; поэт 
их рисует, во первых, на бледно-синеющих небесах, и во вторых он рисует блистанье серебрянных слов на знаменах, четвертая строчка описывает знамена по новому, рисуя их в лучах заходящего солнца; внимание читателя переносится от 
знамен к освещению заходящего солнца; поэт отрывается от знамен и переносит свой взгляд на л у ч и , 
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на солнце, перемене внимания соответствует перебой в строке ритма: _от „ т а т а - т а т а - т а т а - т а т а " к 
„ т а т а - т а т а - т а т а - т а т а " . 

И х слов серебрянных блистанье 
В холодных и к о с ы х лучах. 

Вторая строка открывается манифестацией, (новый образ) , поэт отвлечен от знамен, новый образ 
его занимает и ритм изменяется; с троки ЧЕТКОГО 
МЕТРА проходят: 
о—о—о—о—о 
о—о—о—о— 

Что должны выражать строгие строки „ Р Я Д О В 
С П Л О Ч Е Н Н Ы Х Ш А Г Р А З М Е Р Н Ы Й И СТРОГОСТЬ 

' Б Л Е Д Н О - С Е Р Ы Х Л И Ц " Они в ы р а ж а ю т то самое 
ритмом. Имеем соединение образа ритма с размерным образом_ содержания: Р И Т М И Ч Е С К А Я МЕТАФОРА, подобная з в у к о в о й образуется здесь третья 
строка вводит образ: Н Е И М О В Е Р Н У Ю Н Е Б Е С Н У Ю 
ВЫСОТУ взгляд поэта с толпы переносится быстро 
в даль неба, мгновенному переносу внимания соответствует: М А К С И М А Л Ь Н О Е У С К О Р Е Н И Е Р И Т М А 
и обе Д И П О Д И И ямба принимают отчетливо форму П Э О Н А ЧЕТВЕРТОГО ( О О О — ) . 

0 0 0 — 0 0 0 — ( о ) . 

Строка „И В ВЫСОТЕ Н Е И М О В Е Р Н О Й " имеется 
такое строение. Но в воздушности неба, казалось 
бы невозможно гудение Ж Е Л Е З А , оно раздается 
„ Г У Д Е Н И Е Ж Е Л Е З Н Ы Х П Т И Ц " и новый контраст создается: за строчкой четвертых пэонов медлительно следует строчка с пэоном вторым (о - о о ) ; 
0 0 0 — 0 0 0 — 0 
0 — 0 0 0 — 0 — 

т. е. 
И в высоте неимоверной 
Гудение железных птиц . 

Третья строка вносит новое содержание: соединяет все образы (ряд знамен, лучи солнца, толпу, 
высоту и гудение аэропланов) ; происходит их синтез; и заключение — рождается у поэта в душе. 
Не торжество, не ликованье 
Не смехом б р ы ж ж у щ и й восторг , 

В о всем холодное сознанье 
В е л и к и й непреложный долг. 

Характерно , что здесь в заключительных строчках проходят все главные темы фигур ; бросив 
взгляд на фигуры, мы видим, что в первой строфе; 
нарисовано: 

1 2 3 4 
Главная фигура второй строфы образует типичную форму. 

1 2 3 4 
Третья же — соединением ритма первой строки с 

предыдущей с т р о к о й , второй строфы нам рисует 
графически ту же • фигуру в обратном порядке. 1 

ГудеНИЕ ЖЕлезных птиц 
НЕ ТОРжество Н Е Л И к о в а н ь е 

Все четыре строки заключения повторяют графически ритм первых строк . 
Не торжество Н Е Л И к о в а н ь е 
Не смехом б р ы Ж Ж У Щ И Й восторг , 

Во всем холодНОЕ СОзнанье 
В е л и К И Й НЕпреложный долг. 

Если бы мы абстрактно поставили бы задачу, 
выразить мысль заключения ритмом, то долго бы 
мы сидели над этим вопросом бесплодно; поэт 
нам творчески , не прибегая к рассудку, разрешил 
эту задачу: вот вывод его : синтез образов должен 
ритмически изобразиться при помощи синтеза всех 
фигур ритма; И ЭТОТ СИНТЕЗ Н А М Д А Н . 

Ритм отрывка , сопровождая нам образы смысла, 
становится здесь ритмическим жестом уже содержания. Анализируя лучшие отрывки классиков 
мы повсюду стоим перед фактом: у них Р И Т М САМ 
Ж Е С Т С О Д Е Р Ж А Н И Я . 

Заключаем отсюда: во первых, что разбираемое 
стихотворение Н. Полетаева безукоризненно в ритме, и во вторых, формальные элементы в поэзии 
неотделимы от образов содержания, я р к о бросается 
это в глаза , ко гда мы получаем возможность анализировать точно Р И Т М И Ч Е С К И Е Ж Е С Т Ы у поэтов. 

Андрей Белый 


