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употреблением печатным словом. Предлагая Шувалову основать 
в России «периодическое сочинение», Ломоносов, очевидно, 
имел в виду создать также орган, в котором, взамен обычных 
тогда рукописных форм полемики, тем же вопросам можно было 
бы придать серьезны» характер и более общий интерес. 

В результате предложения Ломоносова с января 1755 г. стал 
выходить под редакцией акад. Г. Ф. Миллера первый литературно-
научный журнал «Ежемесячные сочинения». В «Предуведомле
нии» хорошо осведомленный о состоянии тогдашней русской 
литературы и о расслоепности писательских рядов редактор 
писал: «Для сохранения благопристойности и для отвращения 
всяких противных следствий вноситься не будут сюда никакие 
явные споры или чувствительные возражения на сочинения 
других, ниже иное что с обидою написанное против кого бы то 
ни было.1 Обращаясь специально к «стихотворцам» с просьбой 
о присылке их трудов, Миллер писал: «Надеемся, что сочинители 
оных ни до кого персонально касаться не будут. Чего ради просим 
всех тех, которые присылать нам станут свои труды, не отсту
пать от сего нашего намерения».2 Впрочем, редактор сознавал, 
что «паче чаяния» кое-какой материал подобного рода все же 
может проскользнуть, «ибо всего, —мотивировал Миллер,— пред
видеть невозможно».3 

И в самом деле, в первый же год издания «Ежемесячных сочи
нений» на страницах академического журнала нашла место поле
мика, достаточно резкая, но сравнительно тонко завуалированная. 

В майской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1755 г. было 
напечатано анонимное «О качествах стихотворца рассуждение» 
(стр. 371—398). После общих характеристик «худых и добрых 
писателей» автор пишет следующее: «В российском народе между 
похвальными ко многим наукам склонностьми перед недавными 
годами оказалася склонность к стихотворству; и многие, имеющие 
природное дарование, с похвалою в том и предуспевают. Те, 
которые праведно на себя имя стихотворцев приемлют, ведают, 
каковой важности оная есть наука. Другие, напротив того, на
писав несколько невежливых рифм или нескладных песен, 
мечтают, что вся оная не дале простирается, как их знание 
постигло» (стр. 374). Отсюда задача рассуждения — показать, 

1 Ежемесячные сочинения, 1755, гепварь, стр. 6. 
2 Там же, стр. 7. 
3 Там же. 


