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Л. Росси
К ПОНИМАНИЮ АНТРОПОНИМИЧЕСКОГО МИРА
М. Н. МУРАВЬЕВА

1

В 1939 г. Л. И. Кулакова посвятила две страницы своей первой 
монографической статьи о  творчестве М. Н. Муравьева (1757–
1807) «черте, бросающейся в  глаза при чтении <его> произведе-
ний», а именно «насыщенности их именами» (Кулакова 1939: 30). 
«Каждая страница говорит об эрудиции автора. В  прозе это мо-
жет быть легко объяснено педагогическими соображениями <…>. 
В  стихах такой необходимости нет, а  между тем в  большинстве 
из них можно встретить от двух до тридцати имен. Это являет-
ся результатом системы мышления. Поэзия Муравьева “ученая”, 
интеллигентская поэзия. Каждое явление вызывает литературную 
аналогию, а мысль об одном писателе или художнике влечет ряд 
сопоставлений. <…> Большей частью это обращение к  именам, 
апелляция к авторитетам <…> включается в систему размышле-
ний о самом себе. Рассуждение обычно строится по схеме автоо-
ценка, сравнение, вывод» (Кулакова 1939: 30–31).

Как известно, при жизни автор относительно мало публиковал-
ся, но оставил массу драгоценных записных книг и писем. До не-
давнего времени его творческое наследие разделяли на три части: 
раннее, опубликованное под покровительством М. М. Хераскова 
и  В. И. Майкова в  1770-е гг. стихотворное творчество; более зре-
лые, экспериментальные, стихотворения и  прозаические тексты, 
при жизни публиковавшиеся в  ограниченной степени и  увидев-
шие свет отчасти в начале XIX в., когда включились в литератур-
ный процесс новой эпохи, отчасти в начале XX в. (Жинкин 1913), 
большей же частью в  1967 г., благодаря Кулаковой (Муравьев 
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1967); наконец, зрелую, в основном педагогическую, историческую 
и  повествовательную прозу, написанную для обучения великих 
князей Александра и Константина Павловичей, прозу, на которой 
в основном зиждилась репутация писателя в XIX в. В последние 
сорок (а особенно двадцать) лет исследователи стали публиковать 
неизданные произведения писателя, не только расширяя наше 
представление о последних двух частях (Фоменко, Алехина, Рос-
си, Лазарчук, Топоров), но и выявляя новую, еще более раннюю, 
отчасти прямо ученическую, группу произведений (Западов 1999, 
Ивинский 2021а, 2021б, 2022а). Кроме того, внимание привлекла 
неизданная и малоизвестная драматургия Муравьева разных эпох 
(Росси 1996, Топоров 2001: 29–380, Пашкуров 2011а, 2011б, 2012, 
2020; Ивинский 2017б, 2018б), и возобновился процесс публика-
ции эпистолярного наследия писателя (Лазарчук 1972, Муравьев 
1980, Бухаркин 1982, Ивинский 2017а, 2018а, 2018 б, 2018 д; 2022б).

Но вернемся к самому началу научного исследования творче-
ства Муравьева. Замечания Кулаковой о творческом методе автора 
опирались на такие стихотворения, как «Обаяние любви» (1784, 
1787), «Успех твой первый возвещая (1779), «Сила гения» (1785, 
1797), «Послание о  легком стихотворении» (1783) и  ориентиро-
вались на (тогда новое) восприятие Муравьева как «и в  личной 
и  в  литературной биографии связывающего переходного звена, 
соединившего сумароковскую школу с карамзинизмом (Гуковский 
1938: 255): с одной стороны — почтительное отношение к автори-
тетам, с другой — поэзия о самом себе и личностное отношение 
к предшественникам. 

В ином аспекте рассматривал муравьевские антропонимы 
В. Н. Топоров. В  его трехтомной монографии о  писателе (2001, 
2003, 2007) взгляд на них соответствует одному из направлений 
многогранного научного наследия автора, этимологическому и се-
мантическому (Топоров 1995; Топоров 2004), «тому подходу к име-
ни собственному <…> при котором рассматривается семантиче-
ская аура языковых единиц, возникающая в текстах» (Николаева 
2007: 7). В  монографии проницательные страницы посвящены 
этимологии имен персонажей муравьевской неоконченной тра-
гедии «Болеслав» (Топоров 2001: 181–185), трилогии «Емилиевы 
письма», «Обитатель предместия», «Берновские письма», повести 
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«Оскольд» (Топоров 2001: 406–407, 544, 855–856), а также семан-
тической ауре имен героинь муравьевских «сказочек», или воз-
любленных, воспетых в  его любовных стихотворениях (Топоров 
2003: 719–800). 

В пределах данной статьи невозможно будет дать исчерпыва-
ющую трактовку темы, но на основе комплексного рассмотрения 
муравьевского наследия как в диахронической, так и в синхронной 
перспективе мы постараемся обозначить границы его антропони-
мического мира, от бытовых до литературных имён, указывая на 
отдельные случаи, достойные особого внимания преимуществен-
но с точки зрения интертекстуальных отношений. Следует учесть, 
что в римской литературе, на которую ориентировался Муравьев, 
«каждому литературному жанру соответствует специфическая 
стратегия в nominatio (выборе имени): если элегия отличается упо-
треблением женских криптонимов, построенных на основе специ-
фических генетических механизмов, то в  комедии господствуют 
«говорящие» имена, кодифицированные автором, трагедия же 
придерживается имён, определенных традициями мифа и герои-
ческой поэмы», а эпиграмма ориентируется на действительность 
(Iulietto 2016: 45). Установив, насколько это было еще актуально 
в случае традиционных жанров, унаследованных от классицизма, 
мы проверим, как обстояло дело с новыми, смешанными жанрами, 
предвещающими сентиментализм.

2

Полушутя скажем, что, возможно, обостренное внимание пи-
сателя к  антропонимам берет свое начало от размышлений над 
собственной фамилией. В  письме отцу от 25 сентября 1777 года 
идет ее этимологическое обыгрывание, где антропоним становит-
ся опять зоонимом: «Мы с Иваном Матвеевичем большим ноче-
вали нынче у  дядюшки. Вчерась был и  Николай Федорович, так 
Муравьевых был целый муравейник».1 (Муравьев 1980: 296; курсив 

1 Впрочем, в отличии от Сумарокова, в своих баснях Муравьев не от-
кликнулся на те тексты Эзопа, а затем и Лафонтена, где героем выступает 
трудолюбивый Муравей. 
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наш.  — Л. Р.). Оставаясь в  пределах писем и  бытовой стороны 
ант ропонимического мира писателя, заметим, что в обращениях 
к отцу и к любимой единственной сестре, сначала молодой девуш-
ке, затем замужней женщине и матери, Муравьев всегда придер-
живался официального имени-отчества: «Милостивый государь 
[мой] батюшка! Никита Артемонович!», «Матушка сестрица / 
Милостивая государыня Федосья Никитишна» (Муравьев 1980; 
Ивинский 2018 д; Ивинский 2021б: 146). И посвящая сестре свою 
драгоценную записную книгу около начала 1780-х гг., Муравьев 
обозначил ее именем-отчеством: «Присвоение сей книги Федосье 
Никитишне» (Муравьев 1967: 196). Однако в «письменной беседе» 
с ней, от отрочества до замужества и после него, брат пользовал-
ся ласкательным: «Фешинька» (см., например письмо от 21  ян-
варя 1776 г.: ОПИ ГИМ. Ф. 445. № 48. Л. 15; письма от 5 сентября 
и 14 ноября 1790 г.: Ф. 445. № 53. Л. 58, 78 об.; письма от 24 июня 
и 2 октября 1791 г.: Ивинский 2021б: 156, 163). 

По своей эмоциональности с  этим именем сопоставимо уже 
неоднократно цитировавшееся ласкательное преображение имени 
и фамилии лучшего друга Василия Васильевича Ханыкова (1759–
1829) «Васинька Ханыковушка», записанное в одной из самых бо-
гатых записных книг (ОР РНБ. Ф. 499. № 30. Внутренняя сторона 
обложки). Ни одно из этих исключительно домашних имен не пе-
реходит в литературу, автор найдет другие антропонимы для обо-
значения любимой сестры и  друзей-литераторов. Но его письма 
свидетельствуют еще об одном виде имен. Речь идет об интерес-
ном и, казалось бы, «современном» выборе кличек для домашних 
животных, приближающем их к  антропонимам или даже теони-
мам. Осенью 1777 г. в приписках к сестре ласкательными именами 
«Фавушка» и «Фавинька» (Муравьев 1980: 263, 272, 277, 280, 284, 
292–294), немногим отличающимися от «Фешиньки», часто назы-
вается оставленная в Твери уже старая беззубая собака (кошка?) 
Фаворитка. А  10 октября 1790 г. автор сообщает зятю и  сестре, 
что у него есть «Аглинская собака Минерва» (ОПИ ГИМ. Ф. 445. 
№ 53. Л. 69), но, кажется, не писал для нее никаких стихов. В  те 
же годы, собака Г. Р. Державина носила относительно банальную 
кличку «Милушка», но поэт посвятил ей эпитафию с  политиче-
ской подоплекой («На смерть собачки Милушки, которая при по-
лучении известия о смерти Людовика XVI упала с колен хозя йки
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и убилась до смерти», 1793; Державин 1957: 196). Впрочем, на фоне 
упроченной идентификации государыни с «Торжествующей Ми-
нервой» (ср. коронационный маскарад 1763 г. и  стихотворение 
1773 г.: Муравьев 1967: 94), есть соблазн придать какое-то полити-
ческое значение — верноподданное или ироническое — и кличке 
муравьевской собаки.

Теперь рассмотрим литературные произведения писателя, от 
юношеских до более зрелых. Недавняя публикация А. Д. Ивин-
ского заставляет начать с неизданной прозаической комедии «Вы-
игранная тяжба», по мнению исследователя, «одного из первых за-
вершенных литературных опытов Муравьева» (Ивинский 2017б: 
164), автограф которого достоверно датирован 1771–1772 гг. 
Исследователь справедливо утверждает, что «основные образы 
и мотивы комедии Муравьева — проворовавшийся судья, ханжа, 
изобретательный слуга, жадность, невежество, глупость <…> вос-
ходят к французской драматургии XVII–XVIII вв.» А уточнить это 
указание помогут, кажется, антропонимы, представленные в спи-
ске действующих лиц. Приведем его полностью по рукописи: 

Действующия лица:
Обиралов, Судья, отец Новосветова
Новосветов, сын Обиралова
Ябедников, мещанин
Нравовида, дочь его
Криводелов, Секретарь Обиралова

Действие в  том городе, где Обиралов су-
дьей (ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. хр. 232. Л. 105).

Здесь упомянутые говорящие имена относительно близки к ан-
тропонимическому миру В. И. Лукина. В «Щепетильнике» (1765), 
например, среди действующих лиц встречаются Обиралов и Ста-
росветов; любопытно, что, в отличие от большинства комедий Су-
марокова, Лукина, Фонвизина и впоследствии самого Муравьева,2 

2 В ранней и новой редакции сентиментальной комедии «Простосер-
дечная или Сила первой склонности» героиню зовут Лиза и Алина соот-
ветственно, между тем как ее опекуна зовут Думов и Вельсердов (Росси 
1996); в отрывке «Добрый барин» говорящие имена носят представители 
власти (Любимов господин деревни; князь Глотов), реалистические  — 
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где девушки носят реально существующие, часто довольно изы-
сканные имена, здесь и  девушка, предмет страсти молодого ге-
роя, носит искусственное (странное), говорящее имя. Но стоит 
обратить внимание на «Ябедникова, мещанина»  — определение 
для России не совсем обычное, оно представляет собой, кажется, 
точную кальку «Chicanneau, bourgeois» (от chicane, ябеда)3 из спи-
ска актеров в то время очень популярной стихотворной комедии 
Ж.-Б. Расина (1639–1699) «Сутяги» («Les Plaideurs», 1668). Осталь-
ные персонажи у Расина носят реалистически-сатирические име-
на, но их роли соответствуют пьесе Муравьева:

Dandin, juge. Данден, судья 
Léandre, ] ls de Dandin. Леандр, сын Дандена
Chicanneau, bourgeois. Ябедников, мещанин
Isabelle, ] lle de Chicanneau. Изабелла, дочь Ябедникова
La Comtesse. Графиня
Petit Jean, portier. Иванушка, дворник
L’intimé, secrétaire. Ответчик, Секретарь
Le sou  ̂ eur. Суфлёр
La scène est dans une ville de Basse Normandie. Действие в городе 

Нижней Нормандии (Racine 1950: 311).
Создается впечатление, что список действующих лиц «Выи-

гранной тяжбы» является слегка сокращенным вариантом списка 
комедии Расина. Последняя, в свою очередь, по признанию автора 
(Racine 1950: 309), восходила к известной комедии древнегреческо-
го комедиографа Аристофана «Осы» (422 года до н. э.), направлен-
ной против политикана Клеона в  контексте афинских народных 
судов. Комедия Расина еще сохраняла ее «абсурдистский» мотив 
«суда над псом», но вводила отсутствующие любовную интригу 
и развязку, связанную с подменой документа, которые самостоя-
тельно развивает и «Выигранная тяжба».4 

люди из народа (Василий молодой солдат, Демьян, приказчик Любимова, 
Машинька дочь Демьянова) (Топоров 2001: 355).

3 См.: DAF 1798; СлРЯ XVIII 12, 172.
4 Её атрибуция полностью и исключительно четырнадцати-пятнадца-

тилетнему Муравьеву потребует, возможно, дальнейшего рассмотрения. 
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3

Рассмотрев самые первые опыты Муравьева, перейдем сейчас 
к  его первым прижизненным публикациям. Примечательно, что 
в  оригинальном издании «Басней» (Муравьев 1773) имена нари-
цательные зверей пишутся со строчной буквы, не став именами 
собственными, заменой антропонимов. В некоторых из них («Ку-
чер и  лошади», «Кошка и  лисица», «Облако», «Волк и  лисица») 
в сопоставления вводятся имена героев «Илиады» в целях герои-
комического возвышения (Росси 2013); другого типа антропонимы 
встречаются в «Раздоре в улье», басне, которая вошла в томик «Од» 
1775 г., и  в  неопубликованной при жизни басне «Улиссовы спут-
ники»: это фамилия автора басни, переработанной Муравьевым5 
(«В  недавных временах у  Геллерта я  чел…»; Муравьев 1967: 75),  
и имя создателя поэмы об Улиссе, «покойного Гомера» (Там же: 76).

Как показывает свежайшая публикация об антропонимах 
в русской панегирической поэзии XVIII в., муравьевские юноше-
ские торжественные оды и произведения военной тематики по со-
ставу исторических и мифологических антропонимов и теонимов6 
не выделяются на фоне произведений, написанных в этих жанрах 
более известными авторами (Словарь 2022). Тем не менее некий 
интерес представляет опубликованная в  1774 году посвященная 
Павлу Петровичу «Военная песнь», впоследствии переработанная 
в  три самостоятельных текста. Последняя строка десятой стро-
фы первоначального варианта «Там Вобан, Паган, Кегорн, Феш» 
(Муравьев 1967: 300), от которой впоследствии автор отказался, 
перечисляет в  виде внимательных слушателей «военной Пал-
лады» серию известных европейских военных инженеров и  ар-
хитекторов: Sébastien Le Prestre, маркиза de Vauban (1633–1707), 

Некоторые детали, например, отсылают к биографии А. М. Брянчанинова 
(1750–1784), вологодского литератора (Лазарчук 1999: 10–43, 44–82; Топо-
ров 2003: 572–608; ср. также Алехина 1990: 12–13), как известно, адресата 
многочисленных муравьевских стихотворений (см. ниже примеч. 6).

5 Речь идет о басне “Die Biene” («Пчелы») Х. Ф. Геллерта (Петривняя 
2010).

6 Об очень интересной ономастике им современного «Похвального 
слова Михайле Васильевичу Ломоносову» (1774) см.: (Абрамзон 2011).
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Blaise François Pagan, графа de Merveilles (1603–1665), Menno van 
Coehoorn (1641–1704) и Jean-Rodophe Faesch (1680–1749) или его 
сына Georges Rodolphe Faesch (1710–1787). И  дальше, пользуясь 
традиционными для героических жанров риторическими фигу-
рами «enumeratio» (перечисление) и  «accumulatio» (накопление) 
с особой охотой молодой поэт объединяет именно антропонимы: 
в семнадцатой и восемнадцатой строфах греческих и римских по-
бедителей, в  двадцатой строфе  — русских. Среди римских («Ка-
милл, Маркел, и  Павл Эмилий / И  Сципион, Метелл Цецилий», 
Муравьев 1967: 302; курсив мой — Л. Р.) впервые, кажется, Мура-
вьев упоминает, здесь вряд ли случайно, в обратном порядке кон-
сула Луция Эмилия Павла, о котором будем говорить ниже.

В частом перечислении культурно значимых антропонимов Му-
равьев следует за Сумароковым больше, чем за Ломоносовым. Вме-
сте с тем, вероятно, к известным стихам Ломоносова из «Оды на 
день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны» 
(1747 г.), «… может собственных Платонов / И  быстрых разумом 
Невтонов / Российская земля рождать», — отсылает использование 
аппеллятивации (деонимизации) в начальной строке «сказки» (то 
есть повести) «Живописец», опубликованной в  «Академических 
известиях» в 1779 г. (Ивинский 2021), где главный герой — худож-
ник назван «питомцем Рюбенсов» (Муравьев 1967: 174). 

Но в томик «Од» (Муравьев 1775) вошли не только панегири-
ческие, но и другого типа оды, характеризуемые антропонимами 
иного рода: фамилиями (часто сопровождаемыми инициалами) 
знакомых, покровителей, литературных учителей и  друзей, ко-
торым посвящены произведения и  обращены трогательные или 
шутливые восклицания. «Ода вторая» сопровождается подзаго-
ловком «К  А. М. Брянчанинову», «Ода десятая. Весна»  — «К  Ва-
силью Ивановичу Майкову», «Стихи»  — «К Мих. Матв. Хера-
скову», «Сонет»  — «К Василью Ивановичу Майкову», автору 
последующего ответного «Сонета», наконец, «письмо» обращено 
«К А. М. Брянчанинову» «на смерть супруги его Елисаветы Пав-
ловны» (Муравьев 1967: 117, 125–128, 312, 129). Во второй, так и не 
напечатанной книге «Новых лирических опытов» (1776) и в дру-
гих, отчасти опубликованных, стихотворениях роль адресатов 
и  их имён (Н. Р. Р. [Никита Романович Рожешников], Майков, 
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Хемницер, Д***[митревский], Львов, В. И. Петров, Хвостов, В. В. Ха-
ныков) еще увеличивается.

В своё время Г. В. Морозова первой справедливо отметила, что 
в  «Новых лирических опытах» Муравьев шел к  созданию ново-
го жанра, учась у Горация «непринуждённой интонации, умению 
вплетать в канву стихотворения автобиографические черты, быто-
вые подробности, композиционному мастерству» (Морозова 1986: 
102–103). К этому можно добавить, что он учился и употреблению 
антропонимов, имён адресатов. Это наглядно показывает напеча-
танный сразу после «Стихов К Мих. Матв. Хераскову» «Перевод 
первой Горациевой Оды. К Меценату» (Муравьев 1775: 23; 1967: 
262б; курсив мой — Л. Р.). Для Муравьева-Горация (ср. и «Оборот 
на себя»; Алехина 1990: 85) Херасков станет новым Меценатом, 
Брянчанинов — новым Тибуллом.7

Как у Горация, так и у Муравьева в одах уже просвечивают чер-
ты жанра дружеского послания. При этом в таких «Новых лири-
ческих опытах», как «Прискорбие стихотворца» и «К Хемницеру», 
посвященных членам раннего львовского кружка, Муравьев пере-
носил в Россию миф об идеальной дружбе поэтов на фоне природы, 
восходящий к произведениям таких немецких авторов, как Э. фон 
Клейст, Ф. Г. Клопшток, К. М. Виланд (Росси 2003: 294), которые, 
в свою очередь, были читателями и подражателями Горация.

Когда ж со Львовым вы пойдете мимо оба
И станут помавать цветочки сверху гроба,
Поколебавшись вдруг,
Я заклинаю вас: постойте! не бежите!
И, в тихом трепете обнявшися, скажите:

«Се здесь лежит наш друг» (К Хемницеру, 
Муравьев 1967: 154–155).

7 Афанасию Матвеевичу Брянчанинову (1750–1786), «нежнейших лет 
товарищ<у> и  приятел<ю>» Муравьева, посвящены «Сельская жизнь», 
написанная в  традиции Второго Эпода Горация (Скибина 2010), как 
и «Das Landleben. An Herrn Rammler» Э. фон Клейста, «К. А. Брянч.» (Ла-
зарчук 1999: 31–32) и, главное, программное «Послание о легком Стихот-
ворении. К А. М. Бр<янчанинову>» (Муравьев 1967: 217), начинающееся 
переработкой начала четвёртой эпистолы первой книги Горация, к Аль-
бию Тибуллу (Росси 1994: 101). 
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Примечательно, что не задача, а  жанр обусловливал решение 
прибегнуть к антропонимам: в те же годы в призванных увекове-
чить эту дружбу прозаических «Дщицах для записывания» (Му-
равьев 1778), где философские размышления чередовались с рас-
сказами о встречах и обменах опытом с друзьями-литераторами, 
имена Львова и Ханыкова, присутствующие в черновике (Фомен-
ко 1981), были заменены вычурными перифрастическими фраза-
ми (Росси 2003: 295).

4

Значение антропонимов адресатов муравьевских стихотво-
рений во многом зависит от культурных антропонимов, которы-
ми пестрят эти тексты, особенно те, которые посвящены самому 
творчеству. Это имена античных, французских, итальянских, анг-
лийских, а также и русских, современных, философов, писателей, 
художников, музыкантов; это имена героев поэм, трагедий и опер, 
а порой и имена исполнителей и исполнительниц. За «официаль-
ным» каноном античной литературы (чаще всего Гораций, затем 
Вергилий, Гомер, гораздо реже Овидий и Тибулл, Лукан, но и Сафо, 
Софокл, Ксенофонт, Лонгин) следовали столь же классические 
итальянские и  французские авторы (Тассо, Расин, Ариост, Дант, 
Вольтер) и  более спорные англичане (Шекспир, Томсон, Миль-
тон, Оссиан, Юнг). Когда речь идет о  легкой поэзии, то один за 
другим следуют имена Корины, Мимнерма, Проперция, Колардо, 
Дора, Берниса, А.-Ф. Ж. Массона де Пезея (Pezay), Буфлера (L.-F. de 
Bou  ̂ ers), Шапеля (Claude-Emmanuel Luillier), Башомона (F. Le 
Cognoix Bachaumont), Мариво, Бомарше, Мармонтеля. В  других 
отрывках упоминаются Дюсис, Шенстон, Метастазий, Руссо (на-
ставник Юлии). И мы не назвали и половины авторов.

Конечно, те стихотворения, которые были написаны «для себя» 
и остались неопубликованными, своими антропонимами преиму-
щественно иностранного происхождения удовлетворяли чувство 
культурного превосходства автора и  приносили удовольствие, 
прежде всего ему самому, экзотическим звучанием и расположе-
нием антропонимов. Берем наугад стихи, опубликованные Кулако-
вой из рабочей тетради, по мнению исследовательницы, «едва ли 
не единственного непосредственного отклика в России на споры 
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вокруг вышедшего во Франции в 1776 г. первого тома собрания со-
чинений Шекспира в переводе Ле Турнера»:

Мерсьер и ле Турнер и кавалер Ретлидж
                               Стоят за Шекеспира;
   А де ла Гарп и латинистов спира
                       Против Вилиама на стогнах кличут клич
                       (Муравьев 1967: 199, 346).

Уже здесь заметна внутренняя рифма Мерсьер / Ле Турнер. 
С  особым смаком Муравьев ставит антропонимы в  положение 
рифмы и  создает порой богатые, порой смешанные русско-ино-
странные рифмы. Если в «Опыте о стихотворстве», в «Избрании 
стихотворца» и в «Видении» он повторяет рифму «россов / Ломо-
носов» (в «Видении»: Пиндар россов / Ломоносов) (см. Абрамзон 
2011), то в послании «К его превосходительству Алексею Василье-
вичу Нарышкину» о своей юности в Архангельске автор рифмует 
фамилию Ломоносова с южным фруктом абрикосом (Markov 1988: 
39), сделав из его поэзии настоящий драгоценный плод севера:

Ни смокв, ни абрикосов
Не знают там сады;
Но письмен Ломоносов
Там вырастал плоды 

                         (Муравьев 1967: 199).

Восторг от посещения Академии художеств выражается в риф-
мах фамилии художников А. Лосенко (1737–1773) и  Н. Пуссен 
(Nicolas Poussin 1594–1665) со словами «оттенка» и «тень» (Мура-
вьев 1967: 173–174).8

А когда назван адресат, хотя и из узкого круга родных и прия-
телей-стихотворцев, то можно говорить об удовольствии, разде-
ленном, конечно, между такими людьми, для которых не составля-
ют трудности аллюзии на малоизвестных персонажей. Например, 

8 Эти и  другие подобные рифмы к  именам находим и  в  статье Вла-
димира Маркова (1988: 39), усмотревшего в  Муравьеве первого поэта 
«опьяненного» именами, как впоследствии Бальмонт и Хлебников.
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в  «Успехе бритской музы. К  В. П. Петрову» Муравьев называет 
Мусидору, имя очаровательной купальщицы из «Лета» Томсона, 
с уверенностью, что адресат поймет (Муравьев 1967: 172). 

Примечательно, что от юношеских стихов до более зрелых и до 
самых последних текстов, в одном и том же стихотворении мож-
но найти антропонимы, восходящие к античности, рядом с име-
нами русских авторов, недалекого прошлого или современников. 
В «Эпистоле к его превосходительству И. П. Тургеневу. 1774» ря-
дом с  персонажами греческой истории (например, спартанский 
адмирал Педарет) упоминаются русские литераторы Ломоносов 
и  Поповский; в  «Опыте о  стихотворстве» обозначение филосо-
фа Аристотеля эпитетом «Стагирит» (Муравьев 1967: 134) пред-
шествует именам не только Расина, Мольера, Софокла, его героев 
Филоктета и Едипа, но и Фонвизина, Княжнина и его «Дидоны». 
В опубликованном в 1797 г. опыте «Сила Гения» (ср. ниже) имена 
латинских и итальянских поэтов (Вергилий и Тассо) читаются ря-
дом с именами итальянских художников Корреджо и Франческо 
Альбани, а  в конце находим комплимент «Нине», условной лю-
бимой девушке; в поздней «Музе» Муравьев сочетает латинских, 
английских и французских авторов и героиню русской, совсем не-
давней повести «Бедная Лиза» (Муравьев 1967: 236–238).

Когда после долгого перерыва автор решил переработать свои 
ранние сочинения для публикации в книге «Собрание стихотво-
рений М. Муравьева», он придал новую функцию адресатам своих 
стихотворений и ввел новые антропонимы. Это, конечно, адресаты 
дружеских посланий, как уже названные «К его Превосходитель-
ству Алексею Васильевичу Нарышкину» и «Епистола к е. п. Ивану 
Петровичу Тургеневу 1774 года», но не только. И к произведени-
ям не «личностных» жанров, таким как басни и эклоги, Муравьев 
предпослал короткие посвящения лицам, принимавшим непосред-
ственное участие в его поэтическом развитии, и касался конкрет-
ных обстоятельств их знакомства («Суд Момов. К А. М. Засодим-
скому», «Перо. К его превосходительству Александру Петровичу 
Ермолову», «Еклога. К его превосходительству Алексею Василье-
вичу Олешеву») (Муравьев 1967: 53, 68, 85, 198). Таким образом, 
собрание разрозненных сочинений должно было стать и книгой 
стихотворных мемуаров. Если книга сама по себе так и не увидела 
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свет, то после смерти автора в  мае 1810 г. в  «Вестнике Европы» 
среди первых было опубликовано «Послание», обращенное к дру-
гу Тургеневу, также недавно скончавшемуся (28 февр. / 12 марта 
1807 г.), и со смертью которого связывали преждевременный уход 
Муравьева (Жинкин 1913: 312). В том же журнале в августе 1810 г. 
было напечатано большое оригинальное стихотворение, озаглав-
ленное «К Феоне» и обращенное к сестре. 

5

Короткое отступление. Как мы уже видели, в посвящениях, ког-
да речь идет о мужчине, упоминаются фамилия, часто имя и отче-
ство или инициалы; в редакциях 1800-х гг., опубликованных, когда 
бывшие школьные друзья или товарищи по полку уже сделали ка-
рьеру, присутствует и титул «его превосходительство». Когда же 
речь идет о  (молодых) женщинах,9 почти всегда встречаем одно 
литературное имя, вернее, криптоним. Если в случае Феоны поэт 
сразу же объявляет, что она  — его сестра, для других дам дело 
гораздо сложнее, и даже установление имени девушки, предмета 
настоящего чувства (Росси 2015а), не решает вопрос. О муравьев-
ских женских криптонимах уже писали Н. Жинкин и В. Топоров. 
Одно их перечисление свидетельствует об их культурной пестро-
те. В  положении адресата встречаются: Нина («Станс. К  Нине», 
1779; ср. «Отъезд», «Истинная красота»), Феона («Письмо к Фео-
не», «К Феоне», «Епистола к Феоне»), Алзора («К Алзоре»), Али-
на («Надпись к  изображению Алины»), Темира («Посвящение 
тебе»), но если учесть и косвенные комплименты, можно добавить 
и Белинду («Любовник прелести»), Ирису («Ириса! ты в слезах»), 
Аглаю («Видали ль вы небесную Аглаю»), Кларису («Иной бы стал 
непостоянством»), Темиру («Темире ленточка», в одной из тетра-
дей существует и  французский перевод или оригинал; ср. также 
«Посвящение тебе»), Розану («Милое дитя»), Еглею («Разлука»), 
Любашу («Итак, опять убежище готово»).

9 Исключение составляет «Надгробная Елисавете Львовне Нарышки-
ной, скончавшейся июля 1-го 1795 года» (Муравьев 1967: 236).
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Как показал В. Топоров, «Нина» и  «Ниса» включаются в  два 
обширных культурных текста: «Нинин» текст связан с  очаро-
вательной героиней ряда литературных произведений XVIII–
XIX вв., о  которой писал целую книгу Александр Пеньковский 
(2003), а  Нисин текст восходит к  Ниче (Nice), коварной героине 
стихотворения Метастазио «Освобождение». Однако в разных ре-
дакциях «Станса. К Нине» («О милое мечтание…») они взаимоза-
меняемы (Топоров 2003: 719–800; Росси 2015а: 102). Имя Альзора, 
созданное Муравьевым возможно на основе псевдоперуанского 
«Альзира» из одноименной трагедии Вольтера «Альзира или Аме-
риканцы», объединяет два разнородных текста и двух разнород-
ных женщин: даму, адресата неизданного «Письма к  Альзоре», 
мелодраматического рассказа в форме отрывка из ненаписанного 
романа (1779–1780),10 и  «милого дитя», очаровательную девочку, 
адресата стихотворения «К Альзоре» (1781), воспетую и под дру-
гими именами (Алина, Александрина). Речь идет об Александре 
Михайловне Мордвиновой (1769 или 1770–1809), которая стала 
женой Николая Николаевича Муравьева (1768–1840). Имя Теми-
ра восходит к поэме в прозе Монтескье «Книдский Храм», кото-
рым восхищался Муравьев (Росси 2017: 207), его носит пастушка, 
любовница рассказчика; вместе с тем Белинда — героиня ироико-
мической поэмы Поупа «Похищение локона». Если Аглая — одна 
из харит, то Еглея — жена Тесея (Топоров 2003: 743). Розана вос-
ходит к более близкому источнику, комической опере Н. П. Нико-
лева «Розана и Любим» (1776), которой Муравьев интересовался 
в 1779 г. (Ивинский 2017:177; 2018: 207). Особняком стоит Любаша, 
не криптоним, а настоящее ласкательное имя Любови Федоровны 
Муравьевой, младшей сестры хозяйки Берново, Анны Федоровны 
Вульф, в «домашнем» стихотворении «Итак опять убежище гото-
во» (Муравьев 1967: 199–202).

Но вернемся к Феоне. Читатели 1810–1820 гг., наверно, склонны 
были ассоциировать это литературное имя с Муравьевым. Вместе

10 ОР РНБ. Ф. 499. Ед. хр. 30. Л. 70–70 об. Росси 1998: 530–531. Пове-
ствовательный отрывок эпистолярного романа из той же рукописной 
тет ради состоит из писем двух девушек с вполне реалистичными имена-
ми Лиза и Катенька (Топоров 2001: 334–337).
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с тем данное греческое, не мифологическое имя, использованное 
в  европейских неоклассических литературах, уже до него вошло 
в русскую литературу. Феона — одно из действующих лиц педаго-
гического произведения А. Т. Болотова «Детская философия, или 
нравоучительные разговоры между одною госпожою и ее детьми, 
сочиненные для поспешествования истинной пользе молодых 
людей» (Болотов 2012), написанного по образцу «Детского жур-
нала, или Беседы мудрой наставницы со своими благородными 
учениками»11 Ж.-Мари Лепренс де Бомон (1711−1780). Первый том 
был опубликован в 1776 г. в типографии Московского универси-
тета, а второй — в 1779 г., когда ее получил в аренду Н. Новиков. 
Вполне вероятно, что книга, где необходимые познания о религии, 
нравоучении, а  также естественных науках излагались простым 
и  занимательным образом (Артемьева, Микешин 2012), входила 
в круг чтения молодой Федосьи, которая была не намного старше 
детей госпожи Ц**, четырнадцатилетней Феоны и тринадцатилет-
него Клеона. В 1790 годы в домашней переписке Муравьев называл 
себя Дон-Кихотом, а сестру — Сесилией, героиней романа Фанни 
Берни (Rossi 2003: 789; Ивинский 2021б: 154, 150). Возможно, уже 
в 1780-е гг., учитывая сходство имен и положений Федосьи Ники-
тичны и героини «Детской философии», он создал литературное 
имя для сестры. Это подтверждается тем, что в 1793 г., став пре-
подавателем русского языка невесты в. к. Александра, Луизы Ав-
густы фон Баден, Муравьев создал для нее серию коротких нра-
воучительных рассказов и диалогов, в центре которых семейство, 
напоминающее «Детскую философию»: добродетельная вдова, 
которую здесь зовут Феона, и ее дочери, Еглея и Зилия; любопыт-
ное сочетание уже здесь прокомментированного греческого име-
ни и  имени героини романа Ф. де Графиньи «Письма Перуанки» 
(1752), который Муравьев подарил сестре в сентябре 1779 г. (ОПИ 
ГИМ. Ф. 445. Ед. хр.51. Л. 89).12

Феонин цикл завершает серию муравьевских «книг для чте-
ния», написанных для великих князей во второй половине 

11 Magasin des Enfans, ou Dialogues d’une sage Gouvernante avec ses éleves 
de la premiere distinction (1756).

12 Об этих письмах см.: (Ивинский 2017а).
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1780-х — начале 1790-х гг. и объединенных отчасти общими геро-
ями: «Утренней прогулки», «Эмилиевых писем», «Обитателя пред-
местия», «Берновских писем», драматической сказочки «Доброе 
дитя». Здесь встает тема роли имён в создании своеобразного ро-
мана из разнообразных фрагментов повествовательной педагоги-
ческой прозы Муравьева (Росси 1995; Топоров 2001). 

В оригинальных изданиях антропонимы все выделены курси-
вом; их можно разделить на три группы: говорящие, реалистиче-
ские, интертекстуальные. Говорящие имена указывают на харак-
тер героя; они то ли русского, то ли греческого происхождения: 
в «Эмилиевых письмах», граф Благотворов, офицер Добросердов, 
секунд-майор Вельзоров, полковник Думов, генерал Славин, судья 
Правдин с одной стороны, а с другой — Филарет и Иринеев, друзья 
Эмилия; в «Обитателе предместья» капитан-коммандор Неслетов, 
купцы Кормилов и Тучин с одной стороны и друг Иринеев, София, 
жена Неслетова, и  Евфемон,13 приемный сын Дрёмова с  другой. 
Некоторые антропонимы, такие как Васинька — для сына графа, 
Осанов — для одного из офицеров и Засодинский — для секретаря 
графа по делам дворянской опеки — реалистичны и содержат ин-
тимную аллюзию: как мы уже говорили, Васинькой звали лучшего 
друга Муравьева Василия Ханыкова, фамилия Осанов напомина-
ла усадьбу Осаново (недалеко от Вологды) и А. М. Брянчанинова; 
Засодимский  — Михаила Андреевича, другого вологодского ли-
тератора, адресата одной из басен Муравьева (Лазарчук 1999: 83–
95). И некоторые фамилии, казалось бы, говорящие (Островских 
2011), отсылают к знакомым писателя: ученый Перков напомина-
ет П. Д. Перкова, смерть которого Муравьев оплакивал элегией, 
оставшейся в его бумагах (ОР РНБ. Ф. 499. Ед. хр. 57. Л. 14), а засе-
датель Карманов — Диомида Ивановича Карманова, тверского пу-
бличного нотариуса, сотрудника Вольного российского собрания 
при Московском университете (Письма 1980: 373). Другие имена, 
как Васильков, Былинский, Закрышкин, Ульев, Полосовский, Ила-
нов, также реалистичны, но нам пока не удалось установить связь 
с биографией Муравьева или его знакомых. 

13 По мнению В. Топорова, антропоним создан самим Муравьевым 
и обозначает, между прочим, «хранить благоговейное молчание» (Топо-
ров 2001: 554).
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Безусловно, большой интерес представляют те имена, которые 
скрывают интертекстуальную связь с произведениями других авто-
ров. Начнем с Эмилия, имя которого современному читателю напо-
минает произведение Руссо о естественном воспитании, но которое, 
по мнению В. Н. Топорова, отсылает и  к консулу Луцию Эмилию 
Павлу, погибшему во время битвы при Каннах в 216 г. д. н. э. О нем 
Муравьев писал, как мы видели, в «Военной песнt» и в «Эпистоле 
к его превосходительству Ивану Петровичу Тургеневу»:

Таков Эмилий Павл равно достоин хвал,
Как жил в семье своей иль как при Каннах пал
                                         (Муравьев 1967: 114).

Это соответствует судьбе муравьевского Эмилия более, чем 
характер героя Руссо (Топоров 2001: 406–407). В предуведомлении 
издателя «Эмилиевых писем» получение «свитка рукописных пи-
сем» погибшего друга происходит во время прогулки по большой 
Московской дороге жителя Софии, нового городка, построенного 
по воле императрицы и  носящего ее настоящее имя. Его сопро-
вож дают «граждане софийские», но англичане, Виль Гоникомб 
и  Дик Эйронсейд. Известно, что в  Софии действительно жили 
англичане, например специалисты, сотрудничающие с  Камеро-
ном в построении парка Царского села, но в данном случае имена 
спутников издателя восходят к сатирическим журналам «Зритель» 
(«d e Spectator», 1711–1712) Ж. Аддисона и  Р. Стиля и  «Опекун» 
(«d e Guardian», 1713) Р. Стиля: один из джентльменов Клуба 
Спектатора носит имя Will Honeycomb, а псевдоним издателя вто-
рого — Nestor Ironside. Возможно, Муравьеву «Нестор» показался 
недостаточно «английским», и  он решил заменить его уменьши-
тельным именем редактора, Ричарда. Это явный знак уважения 
создателям жанра, к  которому примыкает «Обитатель предме-
стья». Фамилия одного из героев «Периодических листов» — Дре-
мов отсылает к более близкому источнику, к комедии Екатерины II 
«Именины госпожи Ворчалкиной». На самом деле, почти трагиче-
ская фигура именитого гражданина, отставного майора Дремова, 
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всепрощающего отца своего (приемного) блудного сына, сильно 
отличается от добродушного, слегка комического дяди из комедии 
Екатерины 1771 г. Тем не менее намек едва ли случаен.

В заключение рассмотрим фамилию «Алетов». Она встречается 
довольно часто в педагогической прозе Муравьева, и персонажи, но-
сящие его, обладают достаточно постоянными чертами, такими как 
светскость, талант, остроумие. При этом он выступает то как воен-
ный, то как гражданский, то как любитель искусств, то как человек, 
пекущийся об общей пользе государства. В «Эмилиевых письмах», 
в  «Обитателе предместья» и  в  «Утренней прогулке» он знакомый 
рассказчика. В женском «Феонином цикле» господин Алетов — пле-
мянник хозяйки, только что возвратившийся из Англии. 

Как мы увидим, эти последние детали некоторым образом 
соответствуют и  происхождению фамилии героя. В. Н. Топоров 
связывал ее с  «правдолюбивым» героем Карамзина [Фил]алет 
(от ἀλήθεια, правда) или с  героем Вергилиевой «Энеиды» Aletes 
(Алет в переводе Петрова) (Топоров 2001: 583, 589). Ориентация 
на «правду» всегда актуальна, но в разные эпохи она принимает 
специфические черты, и  трудно установить, какими путями тот 
или иной автор пришел к ней. В «Никомаховой этике» Аристотеля 
φιλαλέθης («правдивый») противопоставляется лживым и обман-
чивым, и это употребление, по мнению итальянского исследовате-
ля, побудило Тассо дать антифрастическое имя Alete посланнику 
язычнику в «Освобожденном Иерусалиме» (Zatti 2004: 241). Поэма 
была хорошо известна Муравьеву, и не исключено, что, создавая 
имя «Алетов», он вспомнил и  о второстепенном персонаже ита-
льянского поэта.

Но любопытно, что фамилия «Алетов», как якобы русская, уже 
существовала в литературе. Ее носил секретарь русского посоль-
ства в Париже Ivan Aléthof, созданный в мае 1760 года Вольтером, 
как автор сатирической диалогической поэмы «Русский в  Пари-
же»: Le russe à Paris. Dialogue d’un Parisien et d’un Russe. Petit poème 
en vers [alexandrins], composé à Paris, au mois de juillet [/ mai]. Par 
M. Ivan Aléthof, secrétaire de l’ambassade russe. В самом деле, образ 
«русского в Париже» раздваивается. С одной стороны, персонаж, 
«грубый скиф», приехавший в  современные Афины, чтобы про-
светиться, с другой — автор Алетов, «русский, знающий Францию 
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очень хорошо», о котором Вольтер пишет в своих письмах колле-
гам и друзьям, в том числе А. Р. Воронцову (Voltaire 2015: 121–122). 
«Правдивый» секретарь русского посольства заставляет своего 
парижанина раскрыть русскому энтузиасту все слабости и дура-
чества парижской культуры той эпохи, и последний возвращается 
домой. В последующих изданиях фамилия фиктивного автора уже 
не включалась, и она не фигурирует в русском прозаическом пере-
воде поэмы, которая выходила из печати уже как «Разговор меж-
ду парижанином и  россиянином», образец «сатирического духа 
Вольтера», как гласило заглавие книги (Вольтер 1789). 

7

Упомянутые в отдельных письмах или главах трилогии и при-
мыкающих к ней текстов (даже не учитывая «Тетради для сочине-
ний») антропонимы образцовых представителей разнообразных 
видов деятельности, всех эпох, от античности до ближайшей со-
временности по числу и  разнообразию не уступают антропони-
мам в  муравьевских стихотворениях. Это имена военных, архи-
текторов, инженеров и  теоретиков (Бован, маршал Саксонский, 
1696–1750, Гиберт (J. A. H. Guibert), 1743–1790), европейских и рус-
ских генералов и министров (виконт де Тюренн, 1611–1675, мар-
шал Люксембург, 1628–1695, Петр Великий, Миних, П. П. Ласси, 
1678–1751, П. С. Салтыков, 1698–1773, П. А. Румянцев, 1725–1796, 
Нестор (?), Леонид, Эпаминонд, Ф. А. Ангальт, 1732–1794, М. де 
Сюлли, 1560–1641), историков (Геродот, Плутарх, Полибий, Ксено-
фонт, Э. Гиббон, 1737–1794 и Дж. Гиллис, 1747–1836), философов 
(А. Фергюсон, А. Смит, Декарт), писателей всех стран (Вергилий, 
Э. фон Клейст, Софокл, Теренций, Ж.-Ж. Руссо, С. Геснер, Гомер, 
Гораций, Корнель, Расин, Вольтер, Гесиод, Феокрит, Эсхил, Еври-
пид, Пиндар, Тибулл, Овидий, Тассо, Петрарка, Лопе де Вега, Сер-
вантес, Камоэнс, Спенсер, Шекспир, Мильтон, Буало, Ф. Детуш, 
1680–1754, Ш. Дюфрени (Dufresny), 1648–1724, А. Пирон, 1689–
1773, Лафонтен, Анакреон, Г. А. де Шольё, 1639–1720, К.-Ж. Дора, 
1734–1780, Ф.-И. де Бернис, 1715–1794, Л.-Ж. де Нивернуа, 1716–
1798, С. Де Буффлер, 1738–1815, Э. де Парни, 1753–1814, Ж. Ф. Ла-
гарп, 1739–1803, Ж. Ф. Мармонтель, Ж. Ф. Сен-Ламбер, 1716–1803, 
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Дж. Томсон, Ж. Делиль, 1738–1813, А. Л. Томас, 1732–1785, Фене-
лон, Ж. Б. Боссюэ, 1627–1704, Ж. Л. Бюффон, 1707–1788, А. фон 
Галлер, 1708–1777, Ф. фон Хагедорн, 1708–1754, Ф. Г. Клопшток, 
1724–1803, Г. Э. Лессинг, 1728–1781, Л. М. Виланд, 1733–1813, 
М. Ж. Седен (Sedaine), 1719–1797  — с  героями их поэм и  драм), 
художников (Г. И. Скородумов, 1754–1792, Дж. Уокер (James 
Walker), 1760–1823, Анжелика Кауфман, П. Батони, 1708–1787, Ра-
фаэль, Корреджо, Тициан, Лосенко), музыкантов, особенно тех, 
связанных с  Россией (Дж. Б. Перголези, 1710–1736, П. А. Монси-
ньи, 1729–1817, А. Гретри, 1741–1813, Дж. Паизиелло, 1741–1816, 
Н. Пиччинни, 1728–1800, П. Анфосси, 1727–1797, А. Сальери, 
1750–1825, Дж. Сарти, 1729–1802, Ф. Кино (Quinault) 1635–1688, 
К. В. Глюк, 1714–1787) и  актеров (И. А. Дмитревского, В. М. Чер-
никова). В  основном они подобраны в  соответствии с  педагоги-
ческим назначением данных произведений, но находится место 
и писательским пристрастиям Муравьева. Мало того, вводя имена 
литературного происхождения, как Алетов, или, в  «Берновских 
письмах», ставя притяжательное прилагательное рядом с именем 
Гомера по образцу «Вертера»,14 чтобы обозначить его поэмы, автор 
позволяет себе и самостоятельную литературную игру. 

Но в те же годы автор зачал и чисто литературный проект, оза-
главленный антропонимом исторического происхождения. В по-
смертной публикации дошел до нас «Оскольд», историческая по-
весть в форме законченного фрагмента или «оссиановская» поэма 
в прозе, напечатанная в марте 1810 г. в «Вестнике Европы» (Му-
равьев 1810). О «персонажно-именном поле» или об «именности» 
этого произведения уже блестяще писал В. Н. Топоров (Топоров 
2001: 809–813), и в разное время было отмечено, что имена воинов 
из «Оскольда» встречаются у  других писателей в  последующие 
десятилетия: у Батюшкова в ранней при жизни не опубликован-
ной повести «Предслава и  Добрыня» (1810 г., Добрыня, Радмир) 

14 Например, в письме от 13 марта Вертер пишет «сердце мое доста-
точно волнуется само по себе; мне нужна колыбельная песня, а такой, как 
мой Гомер, второй не найти» (Гете 2001: 9; курсив наш — Л. Р.). Во втором 
«Берновском письме» рассказчик пишет: «никем не видим, под тенью де-
рева читал я своего Гомера» (Муравьев 1790-е гг.: 17; курсив наш — Л. Р.). 
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(Фридман 1965: 24) и  в  плане поэмы «Русалка» (1817 г., Озар) 
(Фридман 1971: 278), а также, возможно, у Пушкина в поэме «Рус-
лан и Людмила» (Ратмир) (Западов 1999: 310). 

В самом деле, трудно недооценить роль немногочисленных 
прозаических и  поэтических текстов, опубликованных непо-
средственно после смерти поэта в 1810-е гг. в «Вестнике Европы» 
и  в  «Собрании лучших стихотворений, взятых из лучших твор-
цов», изданном В. А. Жуковским, и  затем вошедших в  «Полное 
собрание сочинений Муравьева» под редакцией Жуковского и Ба-
тюшкова (Муравьев 1819–1820). Они способствовали обогащению 
и  подкреплению культурно-исторического канона пушкинского 
поколения, которое, в  свою очередь, передало последующим по-
колениям целый культурный мир. 
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