
доктрины, прежде всего учение о подражании образцовым авторам 
и эстетика жанров, но не менее важны и такие психологические 
моменты, как ожесточение борьбы между литературными партиями 
и личное соперничество авторов. Для понимания того, как совре
менники воспринимали сумароковскую эпистолу «О стихотворст
ве», нужно представить, каким образом эти условия взаимодейство
вали друг с другом. Нужно показать, как современники реагировали 
на эпистолу Сумарокова, какое место занимала она в их сознании 
— как она, превращаясь в «эстетический объект»,8 отдалилась от 
авторского замысла и получила свою собственную, весьма скром
ную, жизнь в истории русской литературы. 

П л а г и а т ? 
Сумароков не был в России первым, кто выступил как теоретик 

и учитель поэзии. Рукописные поэтики создавались с XVII в. в Ки
евской духовной академии, позднее — в духовных училищах Вели-
короссии.9 Языком первых поэтик была латынь, и связаны они еще 
были со стилем барокко. При этом направленность их определялась 
главным образом требованиями духовного образования. В 1735 г. 
Тредиаковский публикует «Новый и краткий способ к сложению 
российских стихов», выдержанный уже в духе классицизма; перера
ботанное новое издание появилось в 1752 г. 10 За два года до этого, 
в 1750 г., тот же Тредиаковский обратился к Сумарокову с полеми
ческим «Письмом <...> от приятеля <...> к приятелю». Этот трактат 
вызван ожесточенными нападками Сумарокова на Тредиаковского в 
эпистолах и других сочинениях.11 Наряду с выяснением эстетичес
ких вопросов здесь сводятся личные счеты. 
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