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«Стихотворство моя утеха; Физика мои упражнения».1 

Если признать авторство Ломоносова, тогда окажется, что 
полемика не закончилась на страницах «Ежемесячных сочине
ний» 1755 г. В 1757 г. вышел первый том «Собрания разных 
сочинений» Ломоносова; в качестве предисловия тут было поме
щено рассуждение «О пользе книг церковных в российском 
языке». При кажущейся своей «академичности» рассуждение это 
было остро-полемично и злободневно; в нем Ломоносов оконча
тельно формулировал свои взгляды на дворянскую литературу: 
к низкому штилю он отнес «комедии, увеселительные эпиграммы, 
песни; в прозе дружеские письма, описание обыкновенных дел», 
словом, все то, что культивировали дворянские поэты 1740— 
1750 гг. 

В 'заключение — об одном оппоненте Ломоносова. 
Автором «рассуждения о начале стихотворства» был Г. Н. 

Теплов, асессор Академии Наук, друг Елагина, музыкант, поло
живший на музыку песни Сумарокова, Елагина и др. дворянских 
поэтов. 

Принадлежность статьи о начале поэзии перу Теплова под
тверждается протоколом конференции Академии Наук от 5 июля 
1755 г.: «A Consiliario Teplowio missa in Conventum dissertatio 
de origine pocseos, praelecta est et digna judicata, quae Observatio-
nibus menstruis inseratur» (Присланное советником Тепловым 
в Конференцию рассуждение о начале поэзии прочтено и при
знано достойным включения в Ежемесячные сочинения).2 

о КАЧЕСТВ іх СТИХОТВОРЦА, РАССУЖДЕНИЕ 

В словесных науках упражняющимся довольно известно, что 
с упадком Римской империи науки претерпели немалый урон, и 
почти со всем было истребилися чрез нашествие Варваров 

1 Сочинения, изд. Академии Наук, СПб., 1898, т. IV, стр. 194. 
2 Протоколы заседаний конференции Академии Наук с 1725 по 1803 гг., 

т. II, стр. 331. О Теп.юво как музыканте: Бу.іич, С. К. «Прадедушка» рус
ского романса. («Музыкальный современник», 1916, № 1 (сентябрь), 
стр. 11—16); Римский-Корсаков, А. Н. Г. Н. Теплов и его музыкальный 
сборник «Между делом безделье» (Первый русский песенник XYIII в.). 
(Сб. «Музыка и музыкальный быт старой России». Л., 1927, стр. 30—57); 
Финдейзен, Ник. Очерки по истории музыки в России с древнейших 
времен до конца XVIII века, М., 1929, вып. VI, стр. 282—287; Юфе-
ров, Д. Н. Музыкальная и нотно-издательская деятельность Академии 
Наук и ее типографий в ХѴШ в. (Вестник А. Н., 1934, № 4, стр. 41—42). 


