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АНТИКЛЕРИКАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ ЛОМОНОСОВА 
И РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ 

Отношение Ломоносова-стихотворца к устной народной поэ
зии остается пока одним из наименее освещенных вопросов его 
литературной деятельности. 

П. Н. Берков в порядке предварительной постановки во
проса высказал соображения о непосредственных отголосках 
народного песенного творчества в поэтической лексике Ломо
носова.1 По мнению М. А. Гнездилова, повторение припева 
в «Гимне бороде» сближает «Гимн» с «народной песней», а на
чало «Оды Трессотину» «очень удачно дается в тоне народных 
песен».2 Е. А. Касаткина приводит из русских од X V I I I века 
(Ломоносова, Петрова, Державина) такие поэтические детали, 
которые считает сходными с соответствующими образами рус
ского фольклора, а следовательно, свидетельствующими о воз
действии фольклора на одописцев XVII I века, в частности на 
Ломоносова.3 Д. К. Мотольская заметила, что лексика и ритмика 
сатирических стихов Ломоносова «отчасти подсказана народной 
песенностью».4 А. Н. Соколов обратил внимание на фольклор
ные мотивы в первой песне ломоносовской поэмы «Петр Вели
кий».5 
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