
ник жизнеописаний Корнелия Непота,3 в 1716 г. учителя черни
говской коллегии завершили грандиозный труд — перевод «Исто
рии» Тита Ливия;1 к Петровской эпохе относятся и «Валерия Мак
сима приклады, памяти достойные».6 В 1722 г. появился аноним
ный «Еппктетов Энхиридион с греко-латинского на славяно-
российский диалект преложенный»," а в 1720 г. А. Барсов закончил 
перевод «Кевята Фивеанина, философа платонического, Дека 
о правом состоянии жизни человеческия».7 Несомненно, к Пе
тровской эпохе относятся «Афоризмы» Гиппократа8 и перевод 
с польского «Метаморфоз» Овидия. 

На основании косвенных данных к первой трети XVIII в. 
можно отнести несохранившиеся «Епистолии Цицерона» из биб
лиотеки А. А. Матвеева9 и ряд других несохранившихся переводов 
из собрания Д. М. Голицына, известных по описи 1737—1738 г.: 
«Книга, титулованная Разум Сенекин, или Лутчия речения сего 
философа», «Диолектика политика премудраго философа Аристо
теля», «Книга премудраго Аристотеля о разных вещах физических», 
«Философа Аристотеля и протчих мудрых о физических вещах 
описания».10 

Рукописи упомянутых переводов были не единичны, известно 
несколько списков (в том числе по описям библиотек того времени) 
«Энхиридиона» Эпиктета,11 «Истории» Тита Ливия,12 «Афоризмов» 
Гиппократа,13 «Таблицы, или Картины» Кебета.14 Два памятника 
появились в двух переводах: кроме изданной в 1709 г. книги 
Квинта Курцпя Руфа сохранился рукописный перевод И. Ф. Ко-
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