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«Ищи приличных слов»: проблема жанрово-стилевой 
организации поэзии Сумарокова. (Подступ к теме) 

В статье рассматривается эпистола «О стихотворстве» (1748) 
А. П. Сумарокова как выражение его ранних и непоследователь
ных взглядов на жанрово-стилевое единство поэзии, от которых 
он впоследствии, по-видимому, отказывается. Его поэтическая 
практика не укладывается ни в изложенную им теорию, ни в тео
рию трех стилей М. В. Ломоносова. Его притчи по стилю близ
ки оде, а переложения псалмов и духовная поэзия — песне. Вы
сказывается предположение, что у Сумарокова была своя особая 
градация жанров и стилей, отличная от принятой классицизмом. 

Ключевые слова: эпистола, поэзия, язык, стиль, притча, ода, 
переложение псалмов, песня, теория трех штилей, М. В. Ломо
носов. 

N. Yu. Alekseeva 

«Ishhi prilichnyh slov»: the problem of genre and style 
organization of Sumarokov's poetry. (Approach to the topic) 

The article considers Epistola «O Stihotvorstve» (1748) by 
А. Р. Sumarokov as an expression of his early and inconsistent views 
on the genre-style unity of poetry, which he later apparently refoses. 
His poetic practice does not fit into the theory he outlined, nor into the 
theory of three styles of M. V. Lomonosov. His Proverbs are similar in 
style to the ode, and his Psalms and spiritual poetry are similar to the 
song. It is suggested that Sumarokov had his own special gradation of 
genres and styles, different from the accepted classicism. 
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К. Ю. Лаппо-Данилевский 

Сумароковский канон анакреонтической оды 
в русской поэзии XVIII века 

Строфометрический анализ русских анакреонтических од де
лает наглядным наблюдение о существовании в поэзии XVIII сто
летия сумароковского и ломоносовского канонов этого жанра. 
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В 1748 г. М. В. Ломоносов опубликовал перевод третьей эл
линистической анакреонтической оды в своем «Кратком руко
водстве к красноречию»; это была первая анакреонтическая ода, 
опубликованная на русском языке. В ней применен трехстопный 
ямб; стихотворение разделено на строфы с мужскими и женски
ми рифмами. 

В 1755 г. А. П. Сумароков напечатал две анакреонтические 
оды в «Ежемесячных сочинениях»; их форма утверждала сумаро-
ковский канон анакреонтической поэзии: оды должны быть напи
саны трехстопным ямбом или четырехстопным хореем без рифм 
и только с женскими окончаниями, без разделения на строфы. 
Сумароков пользовался большим авторитетом у юных поэтов, 
его последователей, таких как М. М. Херасков, А. А. Ржевский, 
И. Ф. Богданович и др.; в последующие годы они сочинили нема
ло анакреонтических од, отвечающих требованиям Сумарокова. 

В 1771 г., через семь лет после смерти Ломоносова, его ше
девр «Разговор с Анакреоном» был напечатан в «Русском Парна
се», литературном сборнике, изданном Херасковым. Он состоит 
из четырех ломоносовских переводов из корпуса эллинистической 
анакреонтики и четырех оригинальных стихотворений Ломоносо
ва, направленных против гедонизма Анакреона. «Разговор с Ана
креоном» демонстрирует требования Ломоносова к анакреонти
ческим одам: они должны быть написаны теми же размерами, но 
иметь строфическое строение с мужскими и женскими рифмами. 

В зависимости от доминирования тех или иных форм анакре
онтической поэзии было выделено три периода истории ее раз
вития: 

I. 1748—1770 — время становления русской анакреонтиче
ской поэзии, когда происходят первые жанрообразующие печат
ные выступления (Ломоносова в 1748 г. и Сумарокова в 1756 г.). 

II. 1771—1788 — период утверждения ломоносовского кано
на русской анакреонтической оды после посмертной публикации 
«Разговора с Анакреоном» Ломоносова в 1771 г. 

III. 1789—1804 — время первых обширных собраний анакре
онтической поэзии и существенных трансформаций жанра (в ка
честве точки отсчета избран выход из печати в 1789 г. сборника 
Н. Е. Струйского «Еротоиды», содержащего 24 анакреонтические 
оды сумароковского типа; завершает период публикация сборни
ка Г. Р. Державина «Анакреонтические песни» в 1804 г.). 

Огромный успех ломоносовского «Разговора с Анакреоном» 
привел к тому, что Ломоносовский канон надолго определил 
форму оригинальной анакреонтической поэзии в России. Сума-
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роковский канон более филологичен, он пытается «воспроизве
сти» древнегреческие поэтические формы, поэтому позднейшая 
академическая традиция переводов следовала ему. 

Ключевые слова: русская литература XVIII в., анакреонтиче
ская поэзия, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, история русско
го стиха, поэзия и поэтика, рецепция античности в России. 

К. Yu. Lappo-Danilevskii 

Aleksandr Sumarokov's model for the Anacreontic Ode in 
Eighteenth-Century Russian Poetry 

An overview of the strophic and metrical repertoire of Russian 
anacreontic odes demonstrates that there were two dominant models 
in the eighteenth century — one created by Mikhail Lomonosov, the 
other by Aleksandr Sumarokov. 

In 1748 Mikhail Lomonosov published his translation of the third 
anacreontic ode in his «Short manual on Eloquence»; it was the first 
anacreontic poetry ever published in Russian. It was written in iambic 
trimeter and divided into stanzas with masculine and feminine rhymes. 

In 1755 Aleksandr Sumarokov published two anacreontic odes in 
«Ezhemesiachnye sochineniia»; their form set in place Sumarokov's 
model for anacreontic poetry: the odes were written in iambic trime-
ter or in trochaic tetrameter, without stanzas, and in blank verse with 
exclusively feminine clausulae. Sumarokov had great authority over 
younger poets, and his followers, such as Michail Kheraskov, Alek-
sei Rzhevskii, Ippolit Bogdanovich etc, composed many anacreontic 
odes according to Sumarokov's requirements. 

In 1771, six years after Lomonosov's death, his masterpiece 
«Conversation with Anacreon» appeared in «Russkii Parnass», a lite-
rary collection edited by Mikhail Kheraskov. It consists of four of 
Lomonosov's translations from Greek Anacreontea and of four po-
lemic poems by Lomonosov himself directed against Anacreon's 
hedonism. The «Conversation with Anacreon» demonstrated Lomo-
nosov's requirements for anacreontic odes: like Sumarokov's, they 
could be written in iambic trimeter or in trochaic tetrameter, but with 
rhymes and in stanzas of alternating masculine and feminine endings. 

Defined according to the prevalence of particular poetic forms we 
can distinguish three periods in the history of Russian Anacreontic 
poetry: 
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I. 1748—1770 — the establishment of Anacreontic poetry; the 
time of the first publications — by Lomonosov in 1748 and by Su-
marokov in 1756. 

II. 1771—1788 — the Lomonosov model gained a foothold after 
the posthumous publication of his «Conversation with Anacreon». 

III. 1789—1804 — a period of voluminous collections of Anacre-
ontic poetry and of fiindamental transformations of the genre (in 1789 
N. E. Struiskii published his «Erotoides», containing 24 Anacreontic 
«sumarokovian» odes; in 1804 G. R. Derzhavin published his «Ana-
creontic Songs»). 

Because of the enormous success of the «Conversation with Ana-
creon», Lomonosov's model determined the form of original Anacre-
ontic poetry in Russia for a long time. Sumarokov's model was more 
philological; it aimed to «reproduce» ancient Greek poetic norms. For 
this reason, later academic translators followed it. 

Keywords: eighteenth-century Russian Literatxire, anacreontic po-
etry, Mikhail Lomonosov, Aleksandr Sumarokov, history of russian 
verse, poetry and poetics, classical antiquity in Russia. 
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H. А. Гуськов 

«Эклоги» Сумарокова как поэтическая книга 
(К постановке проблемы) 

Статья посвящена творческой истории сборника эклог 
А. П. Сумарокова. Анализ трех их редакций, изменений компо
зиции демонстрирует в издании 1774 г. черты авторской поэти
ческой книги. 

Ключевые слова: А. П. Сумароков, русская литература ХУШ в., 
эклога, пастораль, литературная циклизация, творческая история. 

N. А. Guskov 

The «Eclogues» of А. Р. Sumarokov as a poetic book 
(То the formulation of the problem) 

The article is dedicated to the history of creation of the collection 
of A. Sumarokov's eclogues. An analysis of three of their editions, 
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and of the composition's changes show that the edition of the year 
1774 features ofthe author's poetry book with an original idea. 

Keywords: A. Sumarokov, Russian literature of 18 century, pasto-
ral, eclogue, history of text, poetic cycle. 
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Н. Д. Кочеткова 

О поправках к текстам песен Сумарокова 
в издании Н. И. Новикова 

В статье приведены результаты сопоставления текстов пе
сен А. П. Сумарокова с другими публикациями и рукописными 
сборниками XVIII в., хранящимися в Библиотеке академии на
ук, Российской национальной библиотеке и Рукописном отделе 
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Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, а также 
сборником из частного собрания. В ряде случаев по этим сборни
кам можно исправить явные ошибки, появившиеся в осуществ
ленном Н. И. Новиковым Полном собрании всех сочинений 
Сумарокова, где значительная часть песен публиковалась по спис
кам. В результате неправильного прочтения списка или иска
жения текста песни при записи ее на слух возникали опечатки, 
пропуски слов, нарушения ритма или рифмы, наконец, смысло
вые ошибки. Каждое разночтение рассматривается в контексте 
окружающих строк и всего текста песни в целом. Предлагаемые 
исправления могут быть использованы в работе над новым ака
демическим собранием сочинений Сумарокова. 

Ключевые слова: текстология песни А. П. Сумарокова, изда
тельская деятельность Н. И. Новикова, сборник М. Д. Чулкова, 
рукописные сборники XVIII в. 

N. D. Kochetkova 

About amendments to the lyrics of Sumarokov's songs 
in the publication of N. I. Novikov 

The article presents the results of comparing the lyrics of А. Р. Su-
marokov with other publications and manuscripts of the XVIII centu-
ry, stored in the Library of the Academy of Sciences, the Russian na-
tional library and the Manuscript Department of the Institute of Rus-
sian literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, 
as well as a collection from a private collection. In some cases, these 
collections can correct obvious errors that appeared in the implement-
ed N. I. Novikov «Complete collection of all works» by Sumarokov, 
where a significant part of the songs were published on the lists. As 
a result of incorrect reading of the list or the distortion of the text of 
the song when recording it at the hearing, there were typos, omissions 
of words, rhythm or rhyme, finally, semantic errors. Each discrepancy 
is considered in the context of the surrounding lines of the entire text 
of the song as a whole. The proposed corrections can be used in the 
work on the new academic collection of SumarokoVs works. 

Keywords: lyrics of A. P. Sumarokov, publishing activity of 
N. I. Novikov, collection of M. D. Chulkov, handwritten collections 
ofthe XVIII century. 
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А. Ю. Веселова 

Трагедия Сумарокова «Вышеслав» 
и «Альзира» Вольтера 

Статья посвящена одной из поздних трагедий А. П. Сумароко
ва «Вышеслав». Прослеживается изменение восприятия трагедии: 
от восторженного современниками, до критического в XIX сто
летии. Рассматриваются особенности поэтики «Вышеслава» и 
сюжетные переклички с трагедией Вольтера «Альзира», позволяю
щие говорить о сознательной ориентации Сумарокова на траге
дию французского автора. 

Ключевые слова: русская литература XVIII в., А. П. Сумаро
ков, Вольтер, драматургия, трагедия, «Вышеслав», «Альзира». 
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А. Yu. Veselova 

SumarokoVs tragedy «Vysheslav» and «Alzira» by Voltaire 

The article is devoted to one of the late tragedies of А. Р. Suma-
rokov «Vysheslav». The paper shows a change in the perception of 
the tragedy: from contemporaries' enthusiasm to the criticism in the 
19th century. The peculiarities of the «Vysheslav» poetics and some 
plot matches with the tragedy of Voltaire «Alzira» are considered. 
The conclusion is that the Voltaire's tragedy was a model for Suma-
rokov's drama in this period of time. 

Keywords: Russian literature of the 18th century, А. Р. Suma-
rokov, Voltaire, drama, tragedy, «Vysheslav», «Alzira». 
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А. Ю. Соловьев 

О конфликте в трагедии Сумарокова 
«Димитрий Самозванец» 

В статье рассматривается характерология персонажей тра
гедии А. П. Сумарокова «Димитрий Самозванец» в контексте 
категории конфликта. Исследуются связи этого произведения с 
традицией школьной драмы, пьесами У. Шекспира «Ричард III» и 
Ж. Расина «Британик», повлиявшими на трансформацию «траги
ческой системы» Сумарокова в условиях захвата русской сцены 
«мещанской драмой». 

Ключевые слова: А. П. Сумароков, «Димитрий Самозванец», 
Ж. Расин, У. Шекспир, русская драматургия XVIII в. 

А. Yu. Solovev 

То the conflict of Sumarokov's tragedy 
«Dimitri Samozvanets» 

The paper discusses the characterology in the tragedy of 
А. Р. Sumarokov «Dimitri Samozvanets» in the context of the 
category of conflict. The connection of this tragedy with the tradition 
of «school drama», the plays of W. Shakespeare «Richard III» 
and J. Racine «Britannicus», which influenced the transformation 
of the «tragic system» of Sumarokov in the conditions of the 
capture of the Russian scene by the «bourgeois tragedy», is ex-
plored. 

Keywords: A. P. Sumarokov, «Dimitri Samozvanets», J. Racine, 
W. Shakespeare, Russian dramaturgy of the 18th century. 
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Е. Д. Кукушкина 

Сатирические стихотворения Сумарокова 
как контексты его комедий 

Отличительной чертой творческой манеры А. П. Сумарокова 
было использование автореминисценций. Мотивы, темы или сю
жеты, к которым Сумароков обращался в своих стихотворениях 
или притчах, получали развитие и новую интерпретацию в про
изведениях другого жанра. Стихотворение, обращенное к детям 
профессора Крашенинникова, и притча стали контекстом моно
лога, который произносил Чужехват, персонаж пьесы «Опекун» 
(1764), доказывая, что следование требованиям чести мешает 
жизненному успеху, и тем самым демонстрируя свою нравствен
ную ущербность. Новеллистический сюжет о вздорной жене, 
использованный Сумароковым в притче «Спорщица», выполнял 
сюжетообразующую роль в его комедиях. С образом Милодоры 
из комедии «Мать совместница дочери» связано появление прит
чи Сумарокова «Шалунья», а в комедии «Вздорщица» разверты
ваются и сценически реализуются две его другие притчи, опуб
ликованные под названием «Блоха». 

Ключевые слова: автореминисценции, А. П. Сумароков, прит
чи, комедии, сюжеты, интерпретации, контексты. 

Е. D. Kukushkina 

Contextualizing Sumarokov's satyrical poems 
through his comedies 

The article is focused on the so-called «auto-reminiscences», one of 
the most prominent features used by A. P. Sumarokov in his writings. 
The meaning of particular motifs, topoi or plot lines in Sumarokov's 
poems and fables can be rediscovered and reinterpreted through the prism 
of his comedies which are generically different. Thus, а роет addressed 
to the prof. Krasheninnikov's children and a corresponding fable might 
serve as a contextual frame for Chuzhekhvafs monologue in «Opekun». 
It goes to show that an individual's honour becomes a predicament if 
one strives to get ahead in life. The plot line used by Sumarokov in his 
fable «Sporshchitsa» has been expanded into more complex narratives 
found in his comedies. Milodora's image in «Maf sovmestnitsa docheri» 
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provided an impetus for а fable called «Shalun'ya», while his another 
comedy («Vzdorshchitsa») includes all of the accessories which have al-
ready been brought to existence in two fables under the title of «Blokha». 

Keywords: auto-reminiscences, A. P. Sumarokov, fables, come-
dies, topoi, interpretations, contextual frames. 
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Е. Д. Кукушкина 

Автоцитаты в произведениях А. П. Сумарокова 

Работая над новыми текстами, Сумароков включал в них 
цитаты из своих прежних сочинений. При этом он преследовал 
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разные цели: добивался комического эффекта, афористичными 
стихами формулировал основной смысл своего высказывания, в 
сатирических целях преобразовывал в текст комедии отрывки из 
письма или филологических сочинений, для придания пьесам ко
лорита достоверности упоминал в них свои песни, получившие 
популярность, и собрал лирическую «Любовную гадательную 
книжку» из фрагментов трагедий. 

Ключевые слова: автоцитаты, комический эффект, афористич
ность, художественные приемы, сатира. 

Е. D. Kukushkina 

Self-quotations in the Sumarokov's writings 

While working on his new writings, Sumarokov would have in-
cluded self-quotations from his previous texts. By doing this, he pur-
sued the following goals: to achieve a comical effect; to render the 
essential meaning of his narrative by means of poetic aphorisms; to 
bring fragments from his epistles or philologus writings into his co-
medies in a satirical manner; to add authenticity to his plays by quoting 
his own popular songs; and to compile «The ljubovnaja gadatelnaja 
knizhka» by weaving together different parts of his tragedies. 

Keywords: autocitats, comic effect, aphoristicism, artistic tech-
niques, satire. 
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Л. М. Старикова 

История афиш к театральным представлениям 
на тексты Сумарокова 

В статье доказательно опровергается подлинность афиш к 
спектаклям А. П. Сумарокова «Цефал и Прокрис» и «Прибежище 
Добродетели», более века служивших иллюстрацией к разным 
изданиям истории русского театра. Исследуется история возник
новения афиш в России, описываются подлинные афиши к спек
таклям Сумарокова, устанавливается его авторство текстов афиш. 

Ключевые слова: афиша, листок, действующие лица, театр, 
публика, немецкий театр, итальянская труппа, издание. 

L. M. Starikova 

History of posters for theatrical performances based 
on SumarokoVs texts 

The article evidently refutes the authenticity of posters for the per-
formances of A. P. Sumarokov «Cephal I Procris» and «Pribezhishche 
Dobrodeteli», which served as illustrations for various publications of 
the history of the Russian theater for more than a century. The author 
examines the history of the appearance of posters in Russia, describes 
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the original posters for Sumarokovfs performances, and establishes 
his authorship of the texts of the posters. 

Keywords: poster, leaf, actors, theater, audience, German theater, 
Italian troupe, publishing. 
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Е. М. Матвеев 

Четыре слова на инавгурацию Академии художеств: 
М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, Платон (Левшин), 

А. М. Салтыков 

В статье рассмотрены четыре ораторских произведения, на
писанные по случаю торжественной инавгурации Академии 
художеств, которая была запланирована на 22 сентября 1764 г., 
однако после нескольких переносов состоялась в Петербур
ге 7 июля 1765 г. Особое внимание уделено судьбе «Слова при 
освящении Санктпетербургской императорской Академии худо
жеств» А. П. Сумарокова. Несмотря на заглавие, помещенное 
на титульном листе сохранившегося корректурного набора («во 
присутствии е. и. в. Екатерины Вторыя пред сонмом почтенных 
людей реченное господином Сумароковым»), его слово в дей
ствительности не произносилось во время академического празд
ника. Сохранившиеся подробные описания инавгурационного 
праздника этого дня упоминают о двух прозвучавших речах — о 
проповеди иеромонаха Платона (Левшина) и о благодарственной 
речи, произнесенной конференц-секретарем А. М. Салтыковым. 
На основании материалов архива Академии художеств речь, про
изнесенная Салтыковым, атрибутирована Г. Н. Теплову. 

Ключевые слова: Академия художеств, инавгурация, оратор
ская проза, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, Платон (Левшин), 
А. М. Салтыков, Г. Н. Теплов, атрибуция. 
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Е. М. Matveev 

Four oratory speeches on inauguration of Imperial Academy 
of Arts in St. Petersburg: M. V. Lomonosov, А. Р. Sumarokov, 

Platon (Levshin), А. М. Saltykov 

This paper focuses on four oratory speeches on inauguration of 
Imperial Academy of Arts. The inauguration festival was planned on 
the 22th of September 1764 but was finally held on 7th of July 1765. 
The main attention is paid to «Slovo pri osvyashchenii Sanktpeter-
burgskoy imneratorskoy Akademii khudozhestv» by A. P. Sumarokov. 
In spite of the title in the proof sheet («in the presence of H. M. Ca-
therine II in front of many noble people made by Mr. Sumarokov») 
his speech was never made in public. All the available descriptions 
of the inauguration festival mention only two speeches — by Platon 
(Levshin) and by A. M. Saltykov. Studying the files in the Archive 
of the Academy of Arts allowed us to attribute the speech made by 
Saltykov to G. N. Teplov. 

Keywords: Academy of Arts, inauguration, oratory prose, M. V. Lo-
monosov, А. Р. Sumarokov, Platon (Levshin), А. М. Saltykov, 
G. N. Teplov, attribution. 
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А. Эвингтон 

«Мнение во сновидении о французских трагедиях» Сумарокова: 
размышление о вкусе 

В статье рассматривается «Мнение во сновидении о фран
цузских трагедиях» А. П. Сумарокова в контексте литературных 
повествований о снах того времени, а также в контексте уси
ленного в эпоху Просвещения дискурса о психологии, функции 
и значении сновидений. Сравнительное рассмотрение «Мне
ния...» показывает, что элемент сновидения является ведущим 
замыслом Сумарокова. Состояние сна, дающее подсознанию 
превосходство над разумом, проливает свет на эстетические ре
акции героя. Его утверждения о величии тех или иных пьес, 
автора, сцены или даже фразы основаны не на рассудке, но 
на вкусе — способности к критике, которая обходит сторо
ной наш разум и укрепляется нашими взволнованными во сне 
флюидами. 

Ключевые слова: мнение, театр, сон, вкус, Вольтер, трагедия, 
поэт, критика, интуиция, разум. 
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А. Evington 

SumarokoVs «Mnenie vo snovidenii о franczuzskih tragediyah»: 
an idea of taste 

The article considers A. P. SumarokoVs «Mnenie vo snovidenii 
о franczuzskih tragediyah» in the context of literary narratives about 
dreams of that time, as well as in the context of the discourse on 
psychology, fimction and meaning of dreams strengthened in the era 
of Enlightenment. A comparative examination of the «Mnenie...» 
shows that the element of the dream in Sumarokov's leading idea. 
The state of sleep, which gives the subconscious superiority over the 
mind, sheds light on the aesthetic reactions of the hero. His statements 
about the greatness of these or those plays, the author, the scene or 
even the phrase are not based on reason, but on taste — the ability to 
criticize, which bypasses our mind and is strengthened by our fluids 
excited in a dream. 

Keywords: opinion, theatre, sleep, taste, Voltaire, tragedy, poet, 
criticism, intuition, mind. 
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and the Enlightenment/Le reve et les lumieres / Ed. B. Dieterle, 
M. Engel. Paris, 2003. 

А. О. Дёмин 

Отрывок из «Энеиды» в переводе Сумарокова 

Рассмотрен отрывок «О знаки нежности, явленной прежде 
мне». Установлено, что он является переводом стихов 651—662 
книги IV «Энеиды» Вергилия (последние слова Дидоны перед 
смертью). Выявлен перевод-посредник — отрывок из русского 
перевода поэмы, выполненного В. П. Петровым (1770). На ос
новании обзора случаев обращения Сумарокова к «Энеиде» и 
связанным с ней текстам, а также традиции использования по
следних слов Дидоны в европейской музыке, поэзии и драматур
гии высказано предположение, что переложение стихов Вергилия 
поэт предпринял, размышляя о финале недавно ставшей ему из
вестной трагедии Я. Б. Княжнина «Дидона». 

Ключевые слова: Вергилий, А. П. Сумароков, Я. Б. Княжнин, 
В. П. Петров, русская драматургия, французская драматургия, 
итальянская драматургия, перевод. 

А. О. Dyomin 

А fragment of «Aeneid» translated by Sumarokov 

The fragment «O znaki nezhnosti yavlennoi» is examined. It's 
established that it is a translation of the verses 651—662 from the 
Book IV of Virgil's Aeneid (last Dido's words before her death). The 
intermediary translation is detected, it's a fragment of Petrov's ver-
sion of the epic (1770). Sumarokov's interest to the VirgiPs epic and 
to the related texts as well as the tradition of last Dido's words' use 
in the European music, lyrics and plays brought us to assumption that 
the poet undertook the VirgiPs verses' paraphrase thinking about the 
Knyazhnin's tragedy Dido recently known to him at 1770. 

Keywords: Virgil, Sumarokov, Knyazhnin, Russian drama, French 
drama, Italian drama, translation. 
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M. Левитт 

Перевод «Селевка» (1744) в творческой биографии 
А. П. Сумарокова 

В статье разбирается вопрос об авторстве оперы Дж. Бонекки 
«Селевк» и аргументированно доказывается высказанное ранее в 
науке предположение об авторстве А. П. Сумарокова. Основным 
аргументом в пользу этого служит стилистическое и языковое со
впадение отдельных фраз перевода оперы с позднейшими траге
диями поэта. Это дает основание поставить перевод оперы в ряд 
драматургического творчества Сумарокова и увидеть в нем один 
из источников оригинальной трагедии русского драматурга. 

Ключевые слова: опера, трагедия, перевод, стиль, язык, стих, 
размер, А. П. Сумароков, генезис. 
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М. Levitt 

Translation of selevka (1744) in the creative biography 
of А. Р. Sumarokov 

The article examines the question of authorship of the opera by 
J. Bonacci «Seleucus». The assumption about the authorship of А. Р. Su-
marokoVs opera expressed earlier in science is proved in the article. 
The main argument in favor of SumarokoVs authorship is the stylistic 
and linguistic coincidence of certain phrases of the opera translation 
with the later tragedies of the poet. This gives reason to put the trans-
lation of the opera in a number of dramatic works Sumarokov, see in 
the St. Petersburg opera-a series of one of the sources of the original 
tragedy of the Russian playwright. 

Keywords: opera, tragedy, translation, style, language, verse, size, 
А. Р. Sumarokov, genesis. 
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С. И. Николаев 

Как и зачем Сумароков переписывал своих современников 

Автор статьи обратил внимания на то, что Сумароков, уча
ствуя в литературных состязаниях, иногда переписывал сочине
ния своих соперников. Он переписывал как оригинальные сти
хотворения своих современников, так и переводные. Принимаясь 
за оригинальные стихотворения (М. В. Ломоносова, Ф. А. Коз
ловского), Сумароков решительно исправлял места, в которых 
ему виделись языковые ошибки. Несколько иначе поступал Су
мароков с переводами современников (В. К. Тредиаковского, 
Н. Н. Поповского). Сверяя чужой перевод с оригиналом, Сумаро
ков добивался точности передачи оригинала и одновременно пере
рабатывал стилистическое воплощение перевода на русском языке. 
По мнению автора статьи, Сумароков вовсе не состязался с други
ми поэтами и переводчиками, давая свой вариант. Он решительно, 
придирчиво и очень тщательно правил чужой текст, придавая ему 
стилистически узнаваемый сумароковский облик, недаром иссле
дователи не сомневались в оригинальности и самостоятельности 
его трудов. По этой причине Сумароков с полным основанием ста
вил свою фамилию под этими переделками — это были плоды его 
пера и его труда. И этой своей индивидуальностью он подавлял 
другие индивидуальности. Как представляется, переделки Сума
рокова могут внести существенные уточнения в представления об 
эстетике писательского труда в эпоху русского классицизма. 

Ключевые слова: литературное состязание, переводы, пере
делки, aemulatio, плагиат. 

S. I. Nikolaev 

How and why Sumarokov rewrote his contemporaries 

The author of the article drew attention to the fact that Sumarokov, 
participating in literary competitions, sometimes rewrote the works 
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of his rivals. Не rewrote both original poems of his contemporaries 
and translated ones. Taking up the original poems (M. V. Lomonosov, 
F. A. Kozlovsky), Sumarokov resolutely corrected the places where 
he saw language errors. Sumarokov acted somewhat differently 
with the translations of contemporaries (V. K. Trediakovsky, 
N. N. Popovsky). By checking someone else's translation with the 
original, Sumarokov sought to accurately convey the original and at 
the same time he processed the stylistic embodiment of the translation 
in Russian. According to the author of the article, Sumarokov did not 
compete with other poets and translators, giving his own version. Не 
decisively, meticulously and very carefiilly ruled someone elsefs text, 
giving it a stylistically recognizable Sumarokov's style, no wonder 
researchers did not doubt the originality and independence of his 
works. For this reason, Sumarokov rightly put his name under these 
alterations — they were the fruits of his pen and his work. And with 
this individuality he suppressed other individualities. It seems that the 
alterations of Sumarokov can make significant adjustments to the idea 
of the aesthetics of writing in the era of Russian classicism. 

Keywords: literary competition, translations, alterations, aemulatio, 
plagiarism. 
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С. И. Николаев 

О старообрядческой переработке «Риторики» 
Феофана Прокоповича 

В статье рассматривается старообрядческая переработка «Ри
торики» Феофана Прокоповича, известная сейчас в восьми спис
ках XVIII в., в сравнении с латинским оригиналом «Риторики» 
Феофана Прокоповича. При сравнении текстов выяснилось, что 
прямых следов «Риторики» именно Феофана Прокоповича в при
писанной ему старообрядческой переработке не найти. Даже со
впадающие по названиям разделы у Феофана Прокоповича и в 
старообрядческой риторике описаны по-разному, риторические 
примеры из авторов не совпадают, а в старообрядческой ритори
ке есть места и определения, которых нет в «Риторике» Феофа
на Прокоповича. Исходя из этого, автор статьи пришел к выводу, 
что так называемая старообрядческая переработка «Риторики» 
Феофана Прокоповича не имеет отношения к «Риторике» Фео
фана Прокоповича. По мнению автора, псевдоэпиграф появился 
в середине XVIII в. по обычной для псевдоэпиграфов причине — 
для придания данному сочинению авторитетности, ведь Феофан 
Прокопович действительно написал превосходный риторический 
трактат. 

Ключевые слова: риторика, Феофан Прокопович, старообряд
ческая литература, текстология. 
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S. I. Nikolaev 

On the old believers transformation of «Rhetoric» 
Feofan Prokopovich 

The article deals with the old believer processing of the «Rheto-
ric» of Theophan Prokopovich, now known in eight copies of the 
XVIII century, in comparison with the Latin original «Rhetoric» of 
Theophan Prokopovich. When comparing the texts, it was found out 
that the direct traces of «Rhetoric» exactly Theophan Prokopovich 
could not be found in the old believers conversion attributed to him. 
Even Theophan Prokopovich's sections matching the names and the 
old believers rhetoric are described in different ways, the authors rhe-
torical examples do not coincide, and in the old believers rhetoric 
there are places and definitions that are not found in the «Rhetoric» 
of Theophan Prokopovich. Based on this, the author of the article 
came to the conclusion that the so-called old believer transforma-
tion of the «Rhetoric» of Theophan Prokopovich is not related to 
the «Rhetoric» of Theophan Prokopovich. According to the author, 
the pseudo-epigraph appeared in the middle of the XVIII century for 
the usual reason for pseudo-epigraphs — to give this work credibi-
lity, because Theophan Prokopovich really wrote an excellent rheto-
rical treatise. 

Keywords: rhetoric, Theophan Prokopovich, old believer litera-
ture, textual studies. 
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А. А. Костин 

К репертуару петербургского придворного 
французского театра в начале правления 

императрицы Елизаветы 

Список франкоязычных театральных книг, приобретенных 
петербургским двором в книжной лавке Академии наук в фев
рале 1743 г., во многом ориентированный на итальянский театр 
парижского двора начала XVIII в., не только отражает репертуар 
французской книги в академической книжной лавке на рубеже 
1730—1740-х гг., но и соответствует той ориентации на италь
янскую комедию, которая отличает деятельность французской труп
пы Ш. Сериньи в Петербурге в 1740-х гг. Особый интерес представ
ляет включение в список пасторали Б. Гварини «Pastor fido», фраг
мент которой в том же 1743 г. был переведен Ломоносовым. 

Ключевые слова: театр, книжная торговля, иностранная кни
га, Академия наук, Б. Гварини, М. В. Ломоносов. 

А. А. Kostin 

French troupe at the beginning of Elisabeth I rule: 
a source for repertoire 

The list of French theatre books acquired by the St. Petersbourg 
court from the Academy of Sciences in February 1743, is interesting 
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in its coherence to the repertoire of Charles Serigny's French troupe, 
which presented in St. Petersburg in 1740's (Serigny signed his first 
contract a couple of weeks after the list was compiled). Among other 
books it includes long overlooked in Russian context Battista Guari-
ni's 'Pastor fido', a cornerstone piece in mid-18th century theatre ca-
non. An importance of this pastoral in 1743 Russia is can be demon-
strated by an example from Lomonosov's 1743—1744 Rhetoric, 
which is here attributed as translation from Guarini. 

Keywords: theatre, book trade, foreign books, Academy of 
Sciences, Battista Guarini, Mikhail Lomonosov. 
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H. Д. Кочеткова 

О переводчике стихотворения X. Ф. Геллерта 
«Достойная любви» («Liebenswtirdige») 

В статье рассматривается перевод стихотворения X. Ф. Гел
лерта «Достойная любви» («Liebenswiirdige»), включенный 
Н. И. Новиковым в изданное им «Полное собрание всех сочи
нений» А. П. Сумарокова. Обращение к публикации в журнале 
«Ежемесячные сочинения» в 1755 г., а также к наборной руко
писи, сохранившейся в СПбФАРАН, позволило установить, что 
атрибуция перевода Сумарокову ошибочна. Публикация стихо
творения связана с развернувшейся на страницах журнала литера
турной полемикой, в которой участвовали Сумароков, В. К. Тре-
диаковский, Г. Н. Теплов и др. Тема стихотворения соотносится с 
переводом Тредиаковского из Т. Мора, тогда же предлагавшегося 
им для публикации, но отвергнутого. Таким образом, уточняется 
время работы Тредиаковского над этим переводом. 

Ключевые слова: журнал «Ежемесячные сочинения», атрибу
ция, атетеза, литературная полемика, А. П. Сумароков, В. К. Тре-
диаковский, русские переводы, X. Ф. Геллерт, Т. Мор. 

N. D. Kochetkova 

On the translator of H. F. Gellerfs poem 
«Worthy of love» («Liebenswiirdige») 

The article deals with the translation of the роет by H. F. Gellert 
«Worthy of love» («Liebenswiirdige»), included by N. I. Novikov 
in the published «Complete collection of all works» by А. Р. Suma-
rokov. The reference to the publication in the magazine «Monthly 
essays» in 1755, as well as to the typeset manuscript preserved in the 
Saint Petersburg branch of the archive of the Academy of Sciences, 
allowed us to establish that the attribution of the translation to Suma-
rokov was erroneous. The publication of the роет is connected with 
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the literary controversy that unfolded on the pages of the magazine, 
in which Sumarokov, V. K. Trediakovsky, G. N. Teplov, and others 
participated. The theme of the poem is related to the translation of 
Trediakovsky from Th. More, then offered by him for publication, but 
rejected. Thus, the time of Trediakovsky's work on this translation is 
specified. 

Keywords: «Monthly essays» Magazine, attribution, athetesis, li-
terary polemics, A. P. Sumarokov, V. K. Trediakovsky, Russian trans-
lations, H. F. Gellert, Th. More. 
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В. И. Симанков 

Иностранные источники журнала 
«Собрание лучших сочинений» (1762) 

Публикация содержит полную роспись содержания журнала 
«Собрание лучших сочинений» (1762) с указанием оригиналов и 
источников представленных в нем переводов из немецкой, фран
цузской и английской периодики. 

Ключевые слова: русские журналы, перевод, атрибуция, 
источниковедение. 

V. I. Simankov 

Foreign sources of the magazine 
«Collection of the best works» (1762) 

The publication contains a complete list of the contents of the 
magazine «Collection of the best works» (1762) with an indication 
of the originals and sources of translations from German, French and 
English periodicals presented in it. 

Keywords: Russian journals, translation, attribution, source studies. 
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А. Ю. Веселова 

Сатира в сборниках А. Т. Болотова 
«Магазин достопамятных бумаг и носившихся 

в народе слухов» 

В статье рассматриваются сатирические произведения, пре
имущественно стихотворные и анонимные, из серии сборников 
«Магазин достопамятных бумаг и носившихся в народе слухов», 
составленных А. Т. Болотовым в период с 1796 по 1815 г. Ана
лизируются основные темы и адресаты текстов, их жанровый 
диапазон. В заключении на основании рассмотренных текстов 
предложена краткая реконструкция картины мира предполагае
мого условного автора — небогатого дворянина, недовольного 
некоторыми явлениями окружающей действительности. Статья 
сопровождается Приложением, в котором публикуются ранее не 
печатавшиеся тексты из сборников. 

Ключевые слова: Болотов А. Т., рукописные сборники, сатира, 
литература XVIII в. 

А. Yu. Veselova 

Satirical works, in the series of collections of А. Т. Bolotov 
«Magazine of Memorable Papers and Rumors 

that were spreading among the People» 

The article deals with satirical works, most of which are poe-
tic and anonymous, from the series of collections «The Magazine 
of Memorable Papers and Rumors that were spreading among the 
People» compiled by А. Т. Bolotov from 1796 to 1815. It ana-
lyzes the main themes and addressees of texts, their genre range. 
In conclusion, a brief reconstruction of the views of supposed au-
thor — a nobleman of modest means, dissatisfied with something 
in his life — is suggested. The article is accompanied by the Ap-
pendix, which publishes some unknown texts from «The Maga-
zine...». 

Keywords: Bolotov А. Т., hand-written miscellany, satire, 18th 
century Russian literature. 
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И. Клейн 

Дерзкий «Monsieur К*»: 
о «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина 

В карамзинских «Письмах» путешественник проявляет боль
шую склонность удивить читателя, вызвать и даже шокировать 
его. Под поверхностью чувствительного стиля мы постоянно 
сталкиваемся с нарушением общепринятых в русском обществе 
XVIII в. норм, среди которых петровский этос службы. Путеше
ственник игнорирует и традиционную мораль, представляя само
убийство не как смертельный грех, а как несчастье и рассматри
вая нарушение матримониальной этики с таким же сочувствием. 
То же самое относится к требованиям социальной иерархии. 
Кроме того, путешественник подвергает такие традиционные по
нятия, как «любовь к отечеству» и «историческое величие», новой 
интерпретации. На актуальном фоне двух войн (против Отоман-
ской империи и Швеции) он, наконец, не устает проявлять свое 
миролюбие, имплицитно осуждая воинственную политику Ека
терины II. Заключительный экскурс затрагивает вопрос о резком 
изменении политического сознания Карамзина на пути от моло
дости к зрелости. 

Ключевые слова: Русская литература XVIII в., «Письма рус
ского путешественника» Карамзина, нарушение политических и 
моральных норм, антимилитаризм. 

J. Klein 

The Brazen «Monsieur К*»: 
on Karamzin's «Letters of a Russian Traveller» 

In Karamzin's «Letters» the traveller displays a strong inclination 
to confound his readers, to irritate and to provoke them. Under the 
surface of his sentimental style we encounter persistent violations of 
norms generally accepted in eighteenth-century Russian society, in-
cluding the Petrine ethos of service. The traveller frequently ignores 
traditional morality. Не depicts suicide not as a mortal sin, but as 
a human catastrophe. The same goes for the norms of matrimony 
and the demands of social hierarchy. Venerable concepts like 'love 
of the fatherland' and 'historical greatness' are reinterpreted. In 1790, 
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while Russia was fighting two wars (against the Ottoman empire and 
against Sweden), the traveller keeps professing his love of peace, im-
plicitly condemning Catherine II and her bellicose foreign politics. А 
concluding digression touches upon the striking political difference 
between the youthful and the mature Karamzin. 

Keywords: Eighteenth-century Russian literature, Karamzin's 
«Letters of a Russian Traveller», violation of moral and political 
norms, antimilitarism. 
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В. Д. Рак 

Трактат Ж. Б. К. Делиль де Саля 
«О философии природы» — источник переводных 

«философских» повестей 
(Библиографический обзор) 

В статье рассмотрены русские переводы из трактата 
Ж. Б. К. Делиль де Саля «Философии природы» на русский язык в 
XVIII веке. Источник большинства из них отождествлен впервые. 

Ключевые слова: перевод, русская журналистика, Делиль де 
Саль, Н. И. Новиков, французская литература. 

V D. Rak 

J.-B.-C. Delisle de Sales' treatise 
«On the philosophy of nature» — source of translated 

«philosophical» stories (Bibliographical review) 

Russian translations from J.-B.-C. Delisle de Sales' treatise «On 
philosophy of nature» into Russian in the XVIII century are consid-
ered. The source of most of them is identified for the first time. 

Keywords: translation, Russian journalism, Delisle de Sales, 
N. I. Novikov, French literature. 
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И. Ю. Фоменко 

Редкие отечественные издания XVIII века 
в фонде РГАДА 

В статье рассматриваются редкие отечественные издания 
XVIII в., хранящиеся в РГАДА. Среди них публикации произве
дений Н. Е. Струйского, «стихи на случай» В. Г. Рубана, П. С. По
темкина, А. А. Сумарокова и анонимные, в том числе «Стихи 
к эстампу, на котором представлен победитель в Хотине князь 
Голицын» и кантата композитора С. Жоржа на бракосочетание 
B. П. Шереметевой и А. К. Разумовского. Многие издания проис
ходят из коллекции купца библиофила Ф. Ф. Мазурина. Инфор
мация о наличии в собрании РГАДА большинства рассмотрен
ных изданий отсутствует в библиографических справочниках. 

Ключевые слова: редкие русские издания XVIII в., РГАДА, 
C. Жорж, Ф. Ф. Мазурин, П. С. Потемкин, В. Г. Рубан, Н. Е. Сгруйский. 
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I. Ju. Fomenko 

Rare Russian Editions of Eighteenth century 
in the Russian State Archive of Ancient Acts 

Rare Russian editions of the 18th century stored in the Russian 
State Autonomous Academy of Art are considered. Among them 
publications of the works of N. Ye. Struisky, occasional poems by 
V. G. Ruban, R S. Potemkin, А. А. Sumarokov and anonymous ones, 
including «Poems for a print showing the winner in Khotyn Prince 
Golitsyn» and the cantata of composer S. Georges for the marriage of 
V. P. Sheremeteva and А. К. Razumovsky. Many publications come 
from the collection of the bibliophile merchant F. F. Mazurin. Infor-
mation on the presence in the RGADA of the majority of the reviewed 
publications is not available in bibliographic editions. 

Keywords: rare Russian editions of the 18th century, RGADA, 
S. Georges, F. F. Mazurin, P. S. Potemkin, V. G. Ruban, N. E. Struysky. 
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Т. А. Колосова 

Поэма С. Геснера «Смерть Авелева» 
в переводе Д. И. Фонвизина 

Статья призвана расширить представления о тексте пере
веденного Д. И. Фонвизиным отрывка из прозаической поэмы 
С. Геснера «Смерть Авелева». Ранее это произведение Фонвизи
на публиковалось только однажды. П. А. Вяземский напечатал 
его в 1848 г. в качестве приложения к своей книге «Фон-Визин», 
однако эту публикацию нельзя назвать полной, так как была изда
на только пятая часть рукописи Фонвизина. В данной статье 
представлен полный текст переведенного Фонвизиным отрывка 
из поэмы, публикуемый по автографу. Кроме того, в работе со
держится описание рукописной тетради, в состав которой входит 
перевод. Также в ней ставятся две основные проблемы, возни
кающие при характеристике фонвизинского перевода. Первая 
связана с датировкой этого произведения, вторая с определением 
того, с какого языка Фонвизин переводил этот текст. 
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Ключевые слова: прозаическая поэма, «Смерть Авелева», Фон
визин, Геснер, перевод, русско-европейские литературные связи. 

Т. А. Koposova 

«The Death of Abel» poem by S. Gessner 
in Fonvizin's translation 

The article aims to expand the understanding of the passage from 
S. Gessner's poem «The Death of Abel» that was translated by D. Fonvizin. 
Previously, this Fonvizin's work was published only once. R Vyazemsky 
published it in 1848 as an appendix to his book «Fon-Vizin», but this pub-
lication cannot be called complete, since only one fifth of Fonvizin's ma~ 
nuscript was published. The article presents fiill Fonvizin's translation of 
S. Gessner's poem «Death of Abel», published by autograph. In addi-
tion, the article contains the description of the handwritten notebook, 
which includes the translation. It also raises two main problems that 
are connected with the analysis of Fonvizin's translation. The first is 
related to the dating of this work, the second with the definition of the 
source of the translation. 

Keywords: prosa poem, «The Death of Abel», Fonvizin, Gessner, 
translation, russian-european literary connections. 
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H. Д. Кочеткова 

Неизвестная пьеса Е. С. Урусовой 

Публикуется ранее неизвестная пьеса Е. С. Урусовой «Вол
шебный куст», выясняются обстоятельства и дата ее сочине
ния, идейно-тематические связи с произведениями русской ма
сонской литературы. Пьеса написана для домашнего театра в 
усадьбе А. А. Вяземского и представлена в июле 1790 г. дочерь
ми А. И. Васильева, племянницами Урусовой. На следующий 
год Васильев подготовил еще одно аналогичное представление, 
автором стихов в нем выступил Г. Р. Державин, впоследствии 
включивший пьесу в собрание своих сочинений под названием 
«Родственное празднество на брачное воспоминовение князя 
Александра Алексеевича и княгини Елены Никитишны Вязем
ских, представленное невзначай семейством Алексея Ивановича 
Васильева в селе Александровском, в саду 1791 года 18 июля». 

Ключевые слова: Е. С. Урусова, Г. Р. Державин, домашний театр. 

N. D. Kochetkova 

Unknown play by E. S. Urusova 

The previously unknown play by E. S. Urusova «Magic Bush» is 
published, the circumstances and date of its composition, ideological 
and thematic connections with the works of Russian Masonic lite-
rature are clarified. The play was written for the home theater in the 
estate of А. А. Vyazemsky and presented in July 1790 by the daugh-
ters of his secretary A. I. Vasiliev, nieces of Urusova. The following 
year, Vasiliev prepared another similar performance, the author of 
the poems in it was G. R. Derzhavin, who later included the play 
in the collection of his works under the title «Joyful celebration for 
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the marriage remembrance of Prince Alexander Alekseevich and Prin-
cess Elena Nikitishna Vyazemsky, presented casually by the family of 
Alexey Ivanovich Vasiliev in the village of Alexandrovskoye, in the 
garden of 1791 on July 18». 

Keywords: E. S. Urusova, G. R. Derzhavin, home theater. 
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Н. А. Хохлова 

Новонайденные письма Н. М. Карамзина к А. И. Тургеневу 

Настоящая публикация содержит тексты 20 писем Карамзина 
к А. И. Тургеневу и две его записки. Они обнаружены в Руко
писном отделе Пушкинского Дома, в архиве братьев Тургеневых 
(Ф. 309. Ед. хр. 125). Письма выявлены путем сопоставления 
данной рукописи, хорошо известной исследователям, с публика
цией. Рукопись представляет собой конволют, сформированный 
самим А. И. Тургеневым из адресованных ему 84 писем Карам
зина и 15 биографических документов историографа. В 1899 г. в 
журнале «Русская старина» В. И. Сайтов опубликовал подавляю
щую часть писем, но не всю рукопись. Причины этого обстоя
тельства исследованы во вступительной статье. Установлено, что 
ученый работал по копиям и не знал о существовании конволю
та. В источниковедческом плане публикация в «Русской старине» 
интересна как эпизод из ранней, практически неизвестной исто
рии освоения архива братьев Тургеневых (1895—1902). 

Ключевые слова: эпистолярное наследие русских писателей, 
источниковедение, архив братьев Тургеневых, Второе отделение 
Академии наук (ОРЯС). 

N. А. Khokhlova 

Karamzin's newly found letters to A. I. Turgenev 

This publication contains the texts of 20 letters of Karamzin to 
A. I. Turgenev and two of his notes. They were found in the Ma-
nuscript Department of the Pushkin House, in the archive of the Tur-
genev brothers (F. 309. № 125). The letters were identified by com-
paring this manuscript, which is well known to researchers, with the 
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publication. The manuscript is a convolute formed by A. I. Turgenev 
himself from 84 letters of Karamzin addressed to him and 15 bi-
ographical documents of the historiographer. In 1899, in the journal 
«Russian antiquity» V. I. Saitov published the vast majority of let-
ters, but not the entire manuscript. The reasons for this circumstance 
are investigated in the introductory article. It is established that the 
scientist worked on copies and did not know about the existence of 
the convolute. In terms of source studies, the publication in «Russian 
antiquity» is interesting as an episode from the early, almost unknown 
history of the development of the archive of the Turgenev brothers 
(1895—1902). 

Keywords: epistolary heritage of Russian writers, source studies, 
archive of the brothers Turgenev, the Second branch of the Russian 
Academy of Sciences. 
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