
Обвинения Тредпаковского не утратили своей актуальности и 
позднее. Довольно скоро в русской драматургии произошла смена 
авторских поколений, и позиции Сумарокова как лидера в об
ласти драматургии основательно пошатнулись. Борьба вокруг 
жанра комедии разгорелась вновь, приняв теперь уже принци
пиальный характер. 

Толчком для нового этапа полемики послужила деятельность 
группы молодых драматургов елагинского кружка, предприняв
ших попытку качественного обновления комедийного репертуара. 
В группу кроме И. П. Елагина входили также В. И. Лукин, 
Б. Е. Ельчанинов, делавший первые шаги в драматургии Д. И. Фон
визин, Ф. А. Козловский. Свою основную задачу молодые драма
турги видели в максимальном сближении репертуара русских теат
ров с потребностями национальной жизни. Это был первый шаг 
на пути обретения русским театром подлинной национальной са
мобытности. Теоретиком группы выступил В . И. Лукин, выдви
нувший программу «все шуточные театральные сочинения все
возможно склонять на наши обычаи». Необходимость подобного 
метода Лукин обосновывал тем, что в условиях России «многие 
зрители от комедии в чужих нравах не получают никакого по
правления. Они мыслят, что не их, а чужестранцев осмеивают».29 

Свою программу Лукин изложил в ряде развернутых теоре
тических предисловий, предпосланных публикуемым им пьесам. 
Отстаивание собственных убеждений закономерно приводило его 
к ниспровержению авторитета Сумарокова как законодателя 
театральных вкусов и основоположника традиций в области жан
ров драматургии, и в частности в жанре комедии: «Мне всегда 
несвойственно казалось слышать чужестранные речения в таких 
сочинениях, которые долженствуют изображением наших нравов 
исправлять не столько общие всего света, но более участные на
шего народа пороки; и неоднократно слыхал я от некоторых 
зрителей, что не только их рассудку, но и слуху противно бывает, 
ежели лицы, хотя по нескольку на наши нравы походящие, на
зываются в представлении Клитандром, Дорантом, Циталидою, 
Кладипою и говорят речи, не наши поведения знаменующие».30 

Лукин нигде не называет фамилии Сумарокова, но логика его 
аргументов явно намекает на автора «Тресотиниуса», которого он 
упрекает в тех же грехах, на которые уже указывал ранее Тре-
диаковский: «Некоторые люди, желая прослыть всезнающими, не 
только что хулят, но и вовсе опровергают переделывание коме
дий, называя оное упражнение непростительным стыдом для вся
кого, кто за него примется <. . . > но то мне известно, что они сами 
подобное делывали и делают, с тою только разницею, что они не 
признаваются и, подобно вороне, в басне описанной, чужими 
перьями украсившись, на некоторое время зрителей обольщают».31 

29 Лукин В. И., Ельчанинов Б. Е. Сочинения и переводы. СПб., 1868. 
С. 115. 

30 Там же. С. 112. 
31 Там же. С. 82. 
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