
И. 3 . СЕРМАН 

«Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого 
и русская поэзия XVIII в. 

Вопрос о связях русской поэзии XVII I века с русской поэзией второй 
половины XVII в. ставится не впервые. Ему посвящено несколько работ,1 

в которых есть верные суждения и ценные наблюдения. Попутные заме
чания о существовании литературной преемственности двух веков можно 
найти и в общих курсах истории русской литературы XVII I в., и в кол
лективных трудах.2 И все же мы еще очень далеки от какого-либо ясного, 
научно обоснованного ответа на этот вопрос, и даже не определены пути 
и подходы к его решению. Очевидно, помочь здесь может только кон
кретно-историческое изучение отдельных линий литературных связей. 

Одна из наиболее очевидных литературных традиций XVIII века, ухо
дящих своим началом во вторую половину XVII в. — это традиция 
стихотворного, поэтического перевода или, как говорили в XVII I в., «пе
реложения» библейских псалмов. От Симеона Полоцкого через все 
XVII I столетие до поэтов-декабристов и Пушкина тянется эта очень устой
чивая традиция поэтической переработки и переосмысления «Псалтыри». 

Изучение этой линии связей между литературой второй половины 
XVIII в. и литературой следующего столетия имеет и более общее значе
ние; такое изучение может помочь установить общие закономерности 
историко-литературного процесса двух смежных эпох, понять, как внутри 
определенной традиции, под влиянием исторических сдвигов (особенно 
эпохи реформ Петра I) возникали новые литературные явления, знамено
вавшие собой появление новых идей и отражение новых сторон историче
ской действительности. 

Для русской литературы и русской общественной жизни 1670-х годов 
намерение Симеона Полоцкого переложить стихами «Псалтырь» было сме
лым, поистине новаторским шагом. Об этом можно судить и по тем объяс
нениям и оговоркам, которые Полоцкий предпослал своей «Псалтыри 
рифмотворной» (1680 г.), а также по тем враждебным выступлениям, ка
кие последовали со стороны его идеологических противников уже после 
выхода книги переложений из печати. 

«Псалтыри рифмотворной» предшествуют три предисловия автора: 
первое — стихотворное обращение, адресованное царю Федору Алексе-
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