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стать. Тем не менее и в этом искусстве весьма необходимы опре
деленные правила и наставления. Мало того, даже следует ска
зать, что и этот пресловутый, как говорят, небесный порыв, 
который одни прозвали восторженностью, а другие энтузиаз
мом, без помощи наставников окажется, если верить Горацию, 
бесполезным».8 

Феофан ссылается на Горация. Ломоносов цитирует Цице
рона: «Стихотворцы от натуры силою ума бодры и аки бы 
некоторым божественным духом вдохновенны бывают». 

Именно эти слова и дают возможность И. 3 . Серману, кото
рый не скрывает, что они принадлежат Цицерону, говорить 
о близости Ломоносова к Лейбницу, Баттё, Бэкону. 

Дабы разобраться в путанице и понять, какой смысл вкла
дывается Ломоносовым (а ранее и Феофаном, и Цицероном, и 
Горацием) в слова «божественным духом вдохновенны бывают», 
посмотрим, в каком контексте и с какою целью цитируется 
Цицерон. 

Шестая глава «Риторики» «О возбуждении, утолении и изо
бражении страстей» состоит из ряда параграфов. В § 109 пере
числены двадцать приемов, при помощи которых ритор может 
возбудить в слушателях любовь к прославляемому лицу: 
«1. Представить надлежит, что человек, о котором слово, весьма 
дободетелен... 16 — что в дружбе поступает верно... 20 — пред
ложить о его искусстве и науке».9 Этот двадцатый прием и кон
кретизируется отрывком из речи Цицерона в защиту стихо
творца Архия. Цицерон подчеркивает одаренность Архия, на
поминает о славе Гомера и т. д. 

Ломоносов не перетолковывает Цицерона, а приводит его 
слова в их собственном значении. Речь идет о поэтическом да
ровании, качестве, заслуживающем особого уважения, и только. 

Конечно, как настоящему поэту Ломоносову было известно 
вдохновение. Сомнения в этом нет. Однако, человек своего вре
мени, он, подобно предшественникам и современникам — от 
Аристотеля и Горация до Готшеда и Монтескье, Феофана Про-
коповича, Г. Теплова и Сумарокова, не признавал вдохновения 
основой поэтического творчества вне «знания», вне «умения», 
вне «правил». Потому он говорил о «словесных науках», писал 
«Риторику», хотел написать «Поэтику» и назвал пять свойств, 
необходимых ритору, оратору, поэту: «природные дарования» 
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