
телыю пользы риторик? Прежде чем ответить на эти вопросы, 
необходимо познакомиться с идеями самого Эрнести, проследить, 
как они воспринимались в России. 

Имя и сочинения немецкого профессора были известны в Рос
сии еще задолго до отъезда Радищева в Германию. В 1756 г. 
Н. Н. Поповский был определен профессором красноречия в Мос
ковском университете и, по сообщению С. П. Шевырева, «основа
ния слога излагал он по Гейнекцию, риторику по Эрнестию. Пра
вила сей последней он объяснял частию примерами, почерпну
тыми из писателей, частию своими практическими опытами».10 

Эти сведения подтверждаются и печатным «Объявлением, какие 
лекции и в которые дни и часы читаны быть имеют публично 
в императорском Московском университете в последнюю половину 
сего 1757 года».11 Лекции Поповского, а затем сменившего его 
на кафедре красноречия в 1761 г. А. А. Барсова оказались шко
лой, через которую прошли многие русские писатели и обще
ственные деятели XVIII в. В частности, велика была роль этих 
профессоров в формировании эстетических взглядов и вкусов 
Д. И. Фонвизина.12 

Интерес к трудам И. А. Эрнести сохраняется довольно долго. 
В 1793 г. в Москве появляется книга «Дар любителям наук, со
стоящий в пяти речах Ио. Августа Эрнести, которые с латинского 
на российский переложил М.. . С... А. . . П. . . I. П.». Книга по
священа митрополиту Платону, который в это время был дирек
тором московской Славяно-греко-латинской академии. Предпо
ложительно можно расшифровать буквы, скрывающие сведения 
о переводчике, так: «Московской Славяно-греко-латинской ака
демии проповедник», или «переводчик», или «преподаватель»; 
буквы «I. П.» обозначают, очевидно, имя переводчика. Сопостав
ляя все имеющиеся данные о преподавателях Славяно-греко-
латинской академии, можно предположить, что автором перевода 
был иеромонах Павел.13 

Книге предпослано любопытное обращение переводчика «К бла
горазумному читателю» в стихах. Здесь содержится настолько 
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