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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

канона. Нормативная поэтика различает В. п. и нарушение канона вследствие незнания или неумения. Понятие В. п. возникло в эпоху  — расцвета римской поэзии (1 в. до хр. э.), когда в метрическом стихосложении существовал целый ряд правил, отступления от которых и позволяли себе иногда крупные поэты. Границы В. п. не могут быть установлены с безусловной точностью. Вольностью поэтической считается: а) нарушение поэзией общепринятых норм языка, б) Нарушение норм поэтического языка [сюда относятся т. н. прозаизмы (см.)] и в) нарушение определенного поэтического канона (школы, эпохи или даже индивидуального). С формальной точки зрения можно до некоторой степени различать три вида В. п.: 1) грамматический, 2) метрический и 3) лексикологический. Первый вид относится к употреблению поэтом: а) неупотребительных форм, чаще всего устаревших (архаизм), например: Ты в маске электрической Похаживаешь мимо, А я на Дон, на Дон, на Дон, Зову тебя очима.

(Асеев)

(вместо «очами»); б) усечения слов или пропуска гласных (синкопа, см.), напр.: «к прикмахеру» (Грибоедов); в) необычных для практического языка синтаксических конструкций, напр.: «внимая рассказ» вместо «рассказу»; сюда же относятся, напр., некоторые случаи эллипсисов (см.): «и ветер [кажется] — кормчим уносимых грез» (Пастернак), также инверсий (см.); г) аграмматических конструкций, какие можно встретить в стихах Малларме и его рус. последователей (сюда же относятся беспредложные конструкции в стихах Д. Бур люка).

Грамматический вид В. п. не поддается точному учету, т. к. здесь трудно провести границу между употреблением архаических форм как результатом косности языковой традиции и употреблением их в качестве сознательной тенденции к разрушению современного языкового канона. Второй вид (метрический) в античной поэзии выражался, главным образом, в свободе толкования т. н. позиционной долготы (см. Метрика).

Во франц. поэзии примером может служить несоблюдение обязательной мужской цезуры в александрийском стихе. В истории франц. стиха 17—18 вв. была очень распространена орфографическая разновидность В. п., когда для возможности срифмовать два слова отбрасывались или прибавлялись немое «е» или непроизносимые согласные. В истории рус. стиха можно указать нарушения силлабо-тонического канона — анакрусы, паузы и т. д., напр.: у Лермонтова  — «Русалка» и «Берегись, берегись...» (из Байрона), у Тютчева  — «Silentium» и «Последняя любовь», у А. К. Толстого — баллада в «Упыре». В-ью п-ой явились и первые случаи рус. неточной рифмы (напр., «услышал»  — «свыше» у А. К. Толстого). В. п. в метрике воспринимается обыкновенно только до тех пор, пока самй не становится каноном. К лексикологической категории В. п. можно •отнести всякий поэтический неологизм, а также употребление устаревших и забы 58

тых слов или же диалектизмов, поскольку они не вызываются данным контекстом.

Для истории стилей проблема В. п. является в то же самое время проблемой канона. Свободное отношение к канону, характеризующее с формальной стороны целые направления (романтизм, футуризм), по существу есть признание прав поэта на употребление В. п. в размерах, почти не сдерживаемых никакими рамками. Наоборот, течения, выступающие в роли охранителей канона (как, например, в новейшей поэзии франц. неоклассицизм или рус. акмеизм), стремятся как можно более сузить пользование В. п. Поэтому проблема В. п. как проблема взаимодействия между принципом поэтического канона и принципом полной формальной свободы поэта может представить большой интерес и для социологического анализа, так как ниспровержение канона почти всегда связано с выступлением на литературную арену новых социальных группировок.

Лит.: Чернышев В., Правильность и чисто та русской речи. Опыт русской стилистической грамматики, изд. 2-е, вып. 1, СПБ, 1914, вып. 2, П., 1915; Dehmel К., Licentia poetica. Gesammelte Schriften, В. VIII, В., 1909.


 Б. Горнунг.
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	Текст этой статьи (автор: Борис Алексеевич Кальпус) является несвободным и в настоящее время не может быть помещен в Викитеку. В соответствии со статьёй 1281 ГК РФ, текст перейдёт в общественное достояние 1 января 2027 года.См. копию текста на сайте Wikilivres.ru или сканированный текст по ссылке в заголовке страницы.

	



ВОЛЬНЫЕ ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА, название присвоенное (с 13 в.) тем из городов Германии, к-рые непосредственно подчинялись императорской власти и имели представительство в имперском сейме. Первые В. и. г. возникли на императорских (королевских) землях. Позднее к ним присоединилась часть прежних земских (епископских и княжеских) городов, мирным или насильственным путем освободившихся от местной территориальной власти или же перешедших в прямое подданство императору за прекращением княжеских родов, в качестве выморочных ленов. Особую группу среди В. и. г. составили бывшие епископские города: права верховной власти обычно







[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_13._Волчанка_-_Высшая_(1929).pdf/30&oldid=4123751
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		 Эта страница в последний раз была отредактирована 24 июня 2021 в 05:53.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
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