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в учебнике «Способ к сложению российских стихов против выдан
ного в 1735 годе исправленный и дополненный» он снова утвер
ждает, что ямбический гекзаметр введен в русскую литературу 
«с обрасца Немецких Стихов. . .», 4 5 и, наконец, в «Предъизъяснении 
об ироической пииме» (1766) возвращается к мысли о немецком 
происхождении ямбов, не ограничивая их одним гекзаметром: 
«. . . Рифмическии Стихи, бесстопныи от Поляков, а Иамбическии 
пришли к нам от Германцов.. .» . 4 6 «В своих раздумьях о характере 
русского стиха, — пишет Д. Д . Благой, — Тредиаковский не мог 
не учитывать тонической структуры современного ему немецкого 
стиха».47 Очевидно, вопрос об этой стороне филологической пози
ции Тредиаковского требует дальнейшего изучения. 

Итак, Тредиаковский выступал с утверждениями, которые, 
казалось бы, находились в непримиримом противоречии с его же 
собственной оценкой ямба как одной из стоп исконно русского 
фольклорного стиха. Нет ничего удивительного в том, что часто 
непоследовательный и дуалистичный, Тредиаковский, кажется, 
нигде не объяснил и не отметил этого обстоятельства. Может 
быть, он здесь и не видел противоречия. Возможно, различая риф
мованный ямб русской литературы и безрифменные ямбические 
стихи, обнаруженные им в русской народной поэзии, Тредиаков
ский хотел использовать выдвинутое им ошибочное положение 
о «немецком» происхождении ямба в русской литературе 
X V I I I века, как полемическое оружие в борьбе с Ломоносовым и 
Сумароковым, широко применявшими эту важнейшую стопу рус
ского стиха. По-видимому, так Тредиаковский пытался утвердить 
версию, согласно которой Ломоносов и Сумароков, как пропаган
дисты ямба, оказывались как бы вне национальной традиции. 
Осуждением Ломоносова звучат слова Тредиаковского о том, что 
некий «иамбических од сочинитель» «расплодил» в русской лите
ратуре «сочетание стихов».48 Противопоставляя хорей как стопу, 
соответствующую русскому языку, — ямбу, объявленному плодом 
заимствования, Тредиаковский, по-видимому, пытался таким путем 
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