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Отдельные произведения словесного творчества вызывают ассоциации 
с формами музыкальных произведений. Так, рассказы Чехова называют 
«сонатами», «сюитами», «ноктюрнами»;1 о прозе Бунина пишут как о му
зыкальной «с переменами ритма, вариациями, переходами от одного му
зыкального ключа в другой»; 2 о Тургеневе говорят как о «музыкальном 
таланте».3 Подобные сравнения применяются не только к произведениям 
нового времени. Об одном из произведений древнерусской литературы, — 
о той, отличающейся особой ритмической и поэтической тональностью 
части «Повести о разорении Рязани Батыем», в которой описывается сож
женная и разоренная татарами Рязань, — И. П. Еремин говорил в своих 
лекциях: «Написанная ритмической прозой, она одно из самых замечатель
ных мест памятника. Она звучит как траурный заупокойный хорал».4 

Ассоциации рассказа с сонатой, сюитой, ноктюрном, плача — с хора
лом не случайны. В основе восприятия словесного произведения как му
зыкального лежат определенные принципы ритмической организации 
прозы. 

В этом отношении древнерусская проза не только не составляет исклю
чения, но, быть может, является гораздо более ритмичной, чем совре
менная в целом. Ритмическое звучание некоторых памятников древне
русской литературы, а особенно таких выдающихся, как «Слово о полку 
Игореве», «Слово о законе и благодати» Илариона, «Моление Даниила 
Заточника», эстетически осознаваемо и несомненно. 

В чем заключается функция ритма в древнерусской прозе? Каковы 
основные ритмические единицы в памятниках древнерусской письменности 
и каковы причины появления ритмической организации? Что представляет 
собой ритм не только как частное свойство отдельного древнерусского про
изведения, но и как явление целостное, связанное с проблемой жанра, сю
жета, традиций в древнерусской литературе, с особенностями древнерус-
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