
194 П. Н. ВЕРКОВ 

ния». Итак, с одной стороны, новиковское издание далеко от 
полноты. Но не менее очевидно, что среди включенных произве
дений, в особенности, из числа тех, которые, как сумароковские, 
фигурируют впервые только в собрании сочинений, имеется не 
мало принадлежащих не ему. Так, напр., несомненно среди песен 
довольно большое число принадлежит его дочери.1 Не менее 
подозрительны некоторые прозаические произведения.2 

Как бы то ни было, на этом фоне неряшливой и неточной 
редактуры Новикова вполне естественно предположение о без
доказательности включения «Хоров» в «Собрание сочипений» 
Сумарокова. Уже в 1842 г. анонимный автор цитированной 
статьи «Русского вестника» указывал, что «рассматривая хоры, 
в некоторых видим совсем не сумароковскую манеру и не его 
фактуры стихи» (цит. соч., стр. 25). Действительно, большая 
часть хоров написана не классическими размерами дворянской 
поэзии 50-х — начала 60-х годов ХѴІН в. , а тем что называется 
«народными размерами». Обращение к «Песням» Сумарокова 
в Ѵ Ш т. «Сочинений» устанавливает, что только две из них, 
именно VIII («В роще девки гуляли Калина ли моя, малина ли 
моя») и X I X («О ты крепкой, крепкой Бендер-град») написаны 
в том же народном духе. Но если вспомнить сказанное выше об 
отсутствии непререкаемых оснований для признания принадлеж
ности Сумарокову всех песен, вошедших в «сочинения», то тем 
самым, оказывается, наличие этих двух песен не может служить 

і Римский-Коргаков, А. Н. Г. Н. Теп.юв и его музыкальный сборник 
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были в заблуждение М. Н. Макаровым, сообщившим об этом факте в одной 
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2 Указание в статье «Хор ко превратному свету» (Русский вестник, 
1842, т. V. отд. IV, стр. 23), что включенная в «сочинения» „Речь при зало
жении Кремлевского дворца", говоренная архитектором Баженовым, вклю
чена по ошибке, неправильно. В письме к Екатерине от 20 мая 1773 г. он 
прямо указывает что «сочинил г. Баженову необходимую речь» (Лет. русск. 
литературы и древности, т. III, отд. III, стр. 76). 


