
Подумай ты сам, как можно с умом своим сказать, 
Бутто бы петиметр не знал себя убрать. 
Во всем жоликера совету вопрошает, 
Бутто бы без него как нарядитца не знает. 
Желею о тебе, что как ты ослеплен, 
Со злобы не видишь, как вдруг стал отдален 
От того, описать что столь ты долго тщился — 
Из щоголя мужик деревенской родился. 
Знатно стихов к своим мыслям ты не прибрал, 
Не то, что ты хотел, но что мог, то писал. 
Признайся без сердца в незнании твоем — 
Ей-то лутче, мнится мне в слабом уме моем. 
Чтоб выразить кому в стихах мысль не умеет, 
Нежели почту толь слабую имеет. 
Итак, мое письмо таперя окончаю, 
Лишь при конце тебя еще я вспоминаю, 
Чтоб впредь ты никаво толь злобно не ругал, 
И коль страстен писать, о чем другом писал. 
Что в себе имеешь — в других людях не брани, 
По одной наслышке ты Расина не хвали, 
Равно смешно мнится творцов Немцов ругать, 
Как, не разумея, француьких похвалять. 
Прогнавши злобу всю нань, подумай о тебе, 
И пороки свои изочти ты сам в себе, 
А сколь можно б было тебя ими ругать, 
Ежели б противу тебя кто стал писать. 
Ныне же, коль можно, в вине своей признайся, 
Лутчими стихами отправится старайся, 
Иди, те ноля прекрасны похваляй, 
Иль чрез трагедию к слезам нас принуждай, 
Коль дух в тебе парящ и мысль имеешь смелу, 
Возьми звучну трубу и следуй Гомеру, 
Славные героев дела нам воспевай, 
Но сатиры ты впредь отнюдь не начинай, 
Всегда вредно тому, коль кто других ругает — 
Всяк автора бранит, хотя ее читает, 
А ты начатком довольно показал, 
Что ни к ней ты рожден, хоть сколько б не писал. 

Внимание исследователей полемических сборников неизменно 
привлекала фигура одного из «героев» елагинской сатиры — та
инственного красавца «М...», предмета воздыханий всех петер
бургских щеголих и зависти петиметров. Высказывались разные 
предположения по поводу того, кто мог скрываться под отой мас
кой. П. Н. Берков попытался путем сложных логических выкла
док отождествить «М...» с «героем» сумароковокой эпиграммы 
Марназовым, а последнего, усматривая в к<Марназове» искажен
ную переписчиком аллегорическую фамилию «Маркизов», — с сия
тельным покровителем Ломоносова И. И. Шуваловым.30 Более 
аргументированной представляется нам гипотеза И. 3. Сермана, 
напомнившего историкам русской литературы XVIII в. о кумире 
модных салонов Петербурга 1750-х годов — заезжем французском 
авантюристе Фужере де Монброне.31 Однако еще один «М...» — 

30 См.: Там же, с. 307. 
31 См.: С е р м а н И. 3. Из литературной полемики 1753 года, с. 104. 
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