
этого каталога, не имеющего указателей, позволило расшифровать 
все цифры, кроме одной (№ 12). Вместе с библиографическим опи
санием книг, взятых Сумароковым из Библиотеки в 1755 г., в ни-
жепредлагаемом списке даются и записи из этого каталога, на осно
вании которых были установлены библиографические данные. 

* * * 

Приступим к анализу самих книг и их значения для Сумарокова. 
Две части нашего списка относятся к двум периодам его деятель
ности. Первый период — конец 1740-х гг. — время, когда Сумароков 
выступил впервые перед публикой как автор первых двух трагедий 
на русском языке — «Хорев» (СПб., 1747) и «Гамлет» (СПб., 1748) — 
и как литературный законодатель со своими «Двумя эпистолами» 
(СПб., 1748). |0 Вторая часть списка относится к периоду его со
трудничества в новом журнале «Ежемесячные сочинения». 

Все книги в первой группе — сочинения Шекспира, Й. Вондела, 
П. Скаррона и французские переводы Лукана и Вергилия — имеют 
прямое отношение к работе Сумарокова над «Двумя эпистолами». 
Сумароковские эпистолы вместе с приложенным к ним маленьким 
«словарем писателей» являлись не только «сводом законов» русского 
классицизма, но и своего рода учебным пособием, предназначенным 
для «читателя, лишенного элементарных познаний в истории лите
ратуры». " Все авторы в первой части нашего списка названы в «Двух 
эпистолах» по именам, за исключением Скаррона, на которого Су
мароков ясно намекает в обсуждении «ирои-комических» поэм во 
второй эпистоле (II: 285—130). |2 Заметим, что своим узакониванием 
скарроновой травестии Сумароков шел вразрез с европейскими клас
сицистами (в первую очередь самим Буало), которые не признавали 
«грубого» бурлеска; скорее всего, по этой причине Скаррон по имени 
и не назван. |3 

Как известно, в эпистолах Сумароков следовал Вольтеру в своем 
описании Шекспира как писателя, заслужившего место на Геликоне, 
«хотя непросвещенного» (II: 38), писателя, «в котором и очень худого 

ю Це считая ранее опубликованных: оды Анне Иоанновне 1740 г. (от имени кадет
ского корпуса) и брошюры «Три оды парафрастические Псалма 143, сочиненный 
чрез трех стихотворцов» (СПб., 1744). 
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