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Хоть после многие и сочиняли оды, 
Но те же самые их вывели из моды. 

(О. Козодавлев) 

Проблема национального содержания, выдвинутая в 1760-е 
годы, повлекла за собой в поэзии возрождение некоторых 
типов рифм, прежде отвергавшихся обеими школами рифмовки. 
Больше всего процесс этот захватывает сатирические жанры — 
и по вполне понятным причинам: в отличие от высоких и сред
них жанров, призванных выражать общечеловеческие политиче
ские и этические идеалы и нормы, сатира со времен Кантемира 
была связана с конкретно-бытовой проблематикой, социально 
определенна. В 1762 г. И. Барков издает сочинения Кантемира, 
в следующем году — свой перевод сатир Горация, в 1764 г.— 
басни Федра и двустрочные стихи Дионисия Катона. 

Следуя за Кантемиром, Барков вводит в свои переводы про
стые ассонансы, отвергнутые и Ломоносовым, и Сумароковым. 
Ассонансное чередование глухих и звонких согласных встре
чается у Баркова в различных положениях: перед звонкой со
гласной (небесно—полезно, скушно—досужно, басней—блазней, 
казнь—баснь, бездной—бесчестной и т. д.) и между гласными 
(лужу—душу, тунеядец—святотатец, в отъезде—вместе, 
в стаде—кстате, беды—Эіты, низит—зависит и др.). Всего из 
35 ассонансов Баркова 33 относятся к простым и лишь 2 к сло
жным (петлю—теплу, мякину жостку—жевала в чотку). 

Наряду с простыми ассонансами Барков вновь вводит в упо
требление столь же характерную для раешника и народной поэ
зии приблизительную рифму, которую отвергли Кантемир, Ло
моносов и Сумароков. Барков охотно рифмует небес—днесь, 
покров—внрвь, любовь—готов, власть—горазд, отсель—сгорел, 
плут—обмануть, люд—будь, пусть—уст, труд—в путь, гость — 
препрост, здрав—Агавь, соль—на стол, не льстись—Улисс, 
переменять—палат, гребень—непотребен, с мест—честь, напря
жен—пень, позволь—на стол, был—пыль и т. п. Подобно Кан
темиру, Барков рифмует ы—и в безударном положении: 
конюшни—нескушны, Фуск Аристий—приятель истый, за
сели —Сабеллы, Цервий—перьвый, севодни—негодны, ле
жали—объедалы, истощалы—стали, ясны—басни, траты— 
кстати и мн. др. 

Особенно интересны у Баркова усеченные рифмы. Подобно 
Кантемиру, Барков применяет их во всех жанрах. Но если кан-
темировские усечения жанрово нейтральны и в «Петриде» и 
сатирах играют одинаковую структурную роль, то в барковских 
переводах усеченные рифмы имеют отчетливо комический харак-


