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Социокультурный феномен, получивший в отечественном литературоведении название 
«литературная репутация», складывается из совокупности художественной ценности 
произведений автора и его популярности у современников, а также значимости для по-
томков. Русская литература рубежа XVIII–XIX веков находилась под большим культур-
ным влиянием французской и, в меньшей степени, английской и немецкой литературы. 
И если имена французских литераторов широко известны, а их творчество исследуется 
по сей день, то многие немецкие авторы, такие как Готшед, Клопшток, Лессинг, остались 
для русского читателя только в энциклопедиях и хрестоматиях по литературе. Настоя-
щая статья посвящена описанию первого этапа формирования литературной репутации 
немецкого поэта Фридриха Готлиба Клопштока, который известен в России более двух 
с половиной веков. Имя Клопштока появилось в русской печати в конце XVIII века, ко-
гда русские читатели познакомились с его стихотворной эпопеей «Мессиада». Изъятие 
первых переводов религиозной эпопеи Клопштока из продажи и несовершенство рус-
ского поэтического переводческого искусства не способствовали широкому чтению и 
обсуждению произведений немецкого поэта в России. Несмотря на высокую оценку 
творчества Клопштока в журналах Н. М. Карамзина и обязательное изучение произведе-
ний Клопштока в учебных заведениях, он был практически забыт к концу XIX века. Имя 
Клопштока стало фигурировать в художественной литературе в комическом контексте, 
как признак показной образованности или повод прервать затянувшийся малоинтерес-
ный разговор. Упоминание поэта в мемуарах нередко сопровождалось замечанием о не-
возможной скуке, которую вызывает чтение его произведений. В то же время доступ-
ность текстов Клопштока на русском языке была ограничена действительно трудной для 
восприятия эпопеей и несколькими одами, переводы которых были далеки от совершен-
ства. Диссонанс в рецепции Клопштока в России состоял в затверженной со школьной 
скамьи мысли о значительности автора при практически полном незнании его произве-
дений. 
Ключевые слова: Клопшток; Карамзин; литературная репутация; «Вестник Европы»; 
«Мессиада». 
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The sociocultural phenomenon named “literary reputation” in Russian literary criticism is made 
up of the total artistic value of an author’s works and their popularity among their contempo-
raries, as well as their significance for posterity. Russian literature in the late 1790s and the 
early 1800s was greatly influenced by French literature and, to a lesser extent, English and 
German literature. While French writers’ names are widely known, and their works have been 
studied extensively, but, for most Russian readers, many German authors, such as Gottsched, 
Klopstock, or Lessing remain only as entries in encyclopedias and anthologies on literature. 
This article describes the first stage in the formation of the literary reputation of the German 
poet Friedrich Gottlieb Klopstock, who has been known in Russia for more than two and a half 
centuries. Klopstock’s name first appeared in the Russian press at the end of the 18th century 
when Russian readers got acquainted with his epic poem “Der Messias” (“The Messiah”). The 
withdrawal of the first translations of Klopstock’s religious epic from sale and the imperfections 
of Russian poetic translation art at the time made any wide reading and discussion of the Ger-
man poet’s works in Russia next to impossible. Despite the high appreciation of Klopstock’s 
work in N. M. Karamzin’s magazines and the compulsory inclusion of Klopstock’s works in 
syllabi of educational institutions, he was practically forgotten by the end of the 19th century. 
Klopstock’s name started appearing in fiction in comic contexts, as a sign of ostentatious learn-
ing or an excuse to interrupt a long-drawn, uninteresting conversation. The mention of the poet 
in memoirs was often accompanied by remarks about the awful boredom caused by reading his 
works. At the same time, the availability of Klopstock’s texts in Russian was limited to a really 
difficult epic and a few odes, the translations of which were far from perfect. The reception of 
Klopstock in Russia was driven by the dissonance between the schoolboy-level knowledge of 
Klopstock as an outstanding author and almost complete ignorance of his work. 
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1. Введение 
Изучение факторов, определяющих успех автора у читателей, заклю-

чается не только в том, чтобы оглянуться на его литературное творчество. 
Внелитературные контексты, влияющие на популярность у современников 
и значимость писателя или поэта для потомков, определяют художествен-
ную ценность произведений и в совокупности составляют социокультурный 
феномен, известный в отечественном литературоведении как литературная 
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репутация. Понятие литературной репутации было введено в научный обо-
рот историком литературы И. Н. Розановым в середине 20-х годов ХХ века. 
Теоретики литературы, входящие в ОПОЯЗ, уже изучали некоторые ас-
пекты литературной репутации, в частности, Б. М. Эйхенбаум писал о вли-
янии социального контекста на произведения (Эйхенбаум 1987), а 
Ю. Н. Тынянов указывал на обязательную включенность автора и его работ 
в современную ему литературную действительность (Тынянов 1993). Од-
нако наиболее полно и всесторонне этот феномен рассматривался в труде 
И. Н. Розанова «Литературные репутации» (Розанов 1990). Вопросы форми-
рования и функционирования литературной репутации вновь привлекли к 
себе внимание исследователей в конце ХХ века. 

Формирование литературной репутации писателей конца XVIII – 
начала XIX века не столь очевидно, если это имя не вошло в учебники. Со-
временный библиограф и историк литературы А. И. Рейтблат, продолжатель 
теоретической разработки понятия «литературная репутация», в статье о 
Пушкине отмечает, что большое значение имеет не только литературовед-
ческое осмысление произведений писателя, но и «обращение (или не-обра-
щение) читателей к его творчеству, выбор среди его произведений тех или 
иных для переписывания, заучивания, чтения вслух, включения в антологии 
и т. д., то или иное их понимание» (Рейтблат 2001: 51). К источникам фор-
мирования литературной репутации Рейтблат относит «печатные, письмен-
ные и устные тексты автора» (в нашем случае речь может идти об аутентич-
ных и переводных письменных текстах) и «печатные, письменные и устные 
высказывания других лиц об авторе» (Там же: 52). Среди предпосылок фор-
мирования литературной репутации исследователь называет содержание 
текстов автора, а также социальную, политическую и литературную пози-
ции автора, замечая, что «при жизни автора нередко большее значение 
имеет второй момент, а после его смерти — первый» (Там же). Все выше-
сказанное в полной мере применимо к исследованию литературной репута-
ции Ф. Г. Клопштока, немецкого поэта XVIII века. Патетически-религиоз-
ное (эпопея «Мессиада») и сентиментальное (оды) содержание произведе-
ний Клопштока повлияло на то, где публиковались его переводы и какую 
оценку получил немецкий поэт в русском литературном пространстве XIX 
века. С точки зрения читательского интереса примечательным оказывается 
факт «не-обращения» русского массового читателя к текстам Клопштока. 

 
2. Характеристика материала и методов исследования 
В статье описаны основные факторы, сформировавшие литературную 

репутацию немецкого поэта середины XVIII века Фридриха Готлиба Клоп-
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штока за пределами его отечества — в России. Имя Клопштока стало попу-
лярным в России в конце XVIII века, когда русские читатели познакомились 
с его религиозным эпосом «Мессия» (части первая и вторая в переводе 
А. М. Кутузова) благодаря публикациям об авторе в периодическом изда-
нии Н. М. Карамзина «Московский журнал» и упоминаниям Клопштока в 
карамзинских же «Письмах русского путешественника» (Карамзин 1982). 
Устоявшаяся традиция определяет Клопштока как важнейшего немецкого 
поэта (Пуришев 1931; Гейман 1963 и др.), однако до появления лингвисти-
ческих, литературоведческих и философских исследований ХХ века вклю-
чение немецкого поэта в ряды великих авторов не подкреплялось специаль-
ными аналитическими статьями, посвященными его творчеству. Основные 
биографические сведения и обзор произведений Клопштока были представ-
лены в двух публикациях: в журнальной статье Н. М. Карамзина от 1792 г. 
(с практически полным повторением в 1798 и 1818 гг. в «Пантеоне ино-
странной словесности») и очерке из хрестоматии Н. И. Гербеля «Немецкие 
поэты в биографиях и образцах» (Гербель 2012). Рассмотрим, почему Клоп-
шток был причислен к выдающимся поэтам и насколько обоснованно мог 
судить о творчестве немецкого автора просвещенный русский читатель.  

 
3. Результаты исследования и их обсуждение 
Восприятие творчества Клопштока в России во многом определялось 

отношением читающей публики к его религиозной эпопее «Мессия» (Der 
Messias, в поздних переводах «Мессиада» — этот вариант названия закре-
пился в литературе). Эпопея была переведена на русский язык не менее ше-
сти раз фрагментарно и полностью. Чтобы понять значение «Мессиады» 
Клопштока для русского читателя, необходимо принять во внимание функ-
ционирование этого произведения в историческом контексте на исконно 
немецкой почве. 

3.1. «Мессиада» 
«Мессиада» — эпическая поэма в стихотворной форме, основанная на 

библейских сюжетах Ветхого и Нового Заветов, известных практически 
всем в XVIII веке: падение ангела и искупительная жертва Иисуса. Клоп-
шток задумал «Мессиаду» в очень юном возрасте, в мужской гимназии 
Шульпфорте. Он с большим интересом изучал латынь и древнегреческий 
язык и стал горячим поклонником античных авторов: Гомера, Вергилия  
и, прежде всего, Горация. В этой гимназии главными достоинствами  
считались языки и владение словом. Воспоминания одного из более поздних 
выпускников Шульпфорты приводит исследователь творчества Клопштока 
Катрин Коль: «Видеть нас не учили. Нас не учили читать великую книгу 
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природы. Географии не уделялось практически никакого внимания. Путе-
вые записки не читались, как мне кажется, никогда. Чуждым оставалось ис-
кусство, за исключением искусства слова» (здесь и далее, если не указано 
иное, перевод мой. — В. С.) (Kohl 1990: 52).  

Клопшток считал сочинительство делом всей жизни и основным ис-
точником материального благополучия, а слово — средством, которое 
могло бы способствовать всеобщему благу человечества. 

«Мессиада» должна была стать произведением религиозного содер-
жания, написанным новым немецким литературным языком, подхватившим 
ритм древнего эпоса. Клопшток хотел возложить это произведение на ал-
тарь Отечества и таким образом привести немецкую поэзию к небывалому 
расцвету. Размах сюжета и накал страстей в «Мессиаде» вполне соответ-
ствовал «Потерянному раю» Дж. Мильтона, которым был вдохновлен Клоп-
шток. Подражание Гомеру и Вергилию было отражено в выборе стихотвор-
ного размера повествования: Клопшток создал немецкий гекзаметр как 
наиболее соответствующий его грандиозному замыслу. 

Первые три песни «Мессиады» принесли Клопштоку безоговорочный 
успех у немецкого читателя, а вся работа длилась более четверти века (поэт 
завершил эпопею только в 1773 г.). Общеизвестность библейской истории 
«Мессиады» и монументальность замысла способствовали росту популярно-
сти Клопштока, которого современники сравнивали с Мильтоном, Гомером 
и Вергилием. Творчество Клопштока было хорошо известно, его вклад в ли-
тературу высоко ценился, но само произведение мало читалось. Начальные 
строки «Мессиады» мог легко процитировать любой образованный читатель, 
но далее из текста не вспоминалось ничего. Эпопея получилась слишком 
длинной и утомительной, развитие сюжета шло медленно, все события про-
исходили очень долго и сопровождались бесконечными переживаниями пер-
сонажей, которые выражались в длинных, патетичных монологах.  

Несоответствие «Мессиады» ожиданиям читателя во многом было 
связано с тем, что ее нужно было декламировать, читать вслух на публике, 
а не пробегать глазами. Эпопея Клопштока была новаторской не только в 
идейном отношении и в плане создания нового поэтического языка (а отно-
шение к неологизмам в немецкой культуре далеко не всегда было позитив-
ное [Голубева 2015]), но и в том, что произведение было адресовано  
в первую очередь слушателям. 

Известно, что сам Клопшток поощрял публичное чтение своих произ-
ведений (Birgfeld 2008). Он творил в то короткое время, когда сказанное 
слово воспринималось выше музыки или зафиксированного на бумаге 
слова. Умелая декламация позволяла передать авторские акценты и учесть 
все смысловые и мелодические нюансы произведения. Именно декламация 
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позволяла Клопштоку достичь желаемой полноты восприятия. Вокруг 
Клопштока собрался круг друзей и почитателей, декламировавших «Мес-
сиаду» и свои поэтические произведения. Музицирование, иногда сопро-
вождавшее декламацию, не соперничало со словом, а оттеняло его. Саму 
эпопею надлежало, по замыслу автора, воспринимать на слух, как инстру-
ментальное произведение: симфонию или сюиту. 

Вероятно, объективная трудность поэзии Клопштока как раз и заклю-
чалась в особой темпоритмической структуре стиха, неуловимо ускользав-
шей, если читать его произведения «про себя». Печатные книги, бывшие со 
времен реформации явлением привычным, но достаточно редким (Багров-
ников 2015; Лобков 2016), уступали в публичной декламации в массовости 
воздействия на читателя или слушателя. Но буквально за 20– 30 лет возмож-
ности книгопечатания настолько расширились, что слово на бумаге и 
«немое» чтение глазами заменили декламацию, которая была доступна да-
леко не всем. С уходом авторской интонации теряется и семантический нерв 
«Мессиады», ее патетика кажется чрезмерной и непонятной, люди помнят о 
существовании поэмы как о литературном факте, но довольно быстро пере-
стают читать. 

Иная судьба ждала эпопею Клопштока в России, где традиция пуб-
лично декламировать художественные произведения (в особенности на от-
влеченные темы) еще не сложилась. «Мессада» попала в Россию в 1770–
1780-х гг., благодаря своей славе, метафоричности языка и универсальности 
религиозного сюжета, и привлекла внимание Г. Р. Державина, Н. И. Нови-
кова, Н. М. Карамзина именно как книга, как текст. 

«Мессиада» была первым произведением Клопштока, переведенным 
на русский язык и пробудившим интерес к немецкому поэту в России. 
В 1785–1787-х гг. первые две части «Мессиады» были изданы в типографии 
Московского университета Н. И. Новиковым. Прозаическое переложение 
эпопеи выполнил соратник Новикова А. М. Кутузов, этот перевод упоми-
нает Н. М. Карамзин в «Письмах русского путешественника» (Карамзин 
1982). 

Однако внешние обстоятельства оказались губительными для широ-
кого распространения первой книжной публикации «Мессиады»: просвети-
тельская издательская деятельность Новикова, как и другие его меры, 
направленные на благо России, воспринимались Екатериной II как деяния 
политические, подрывающие устои ее власти. Сначала некоторые книги, из-
данные в университетской типографии, были запрещены к продаже. А в 
1787 г. в числе других книг религиозного содержания из книжных лавок был 
изъят весь оставшийся тираж «Мессиады» в количестве 1237 экземпляров. 
Произошло это во исполнение указа Священного синода, предписывавшего 
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подвергнуть цензуре все книги, относящиеся к религии, и впредь издавать 
их исключительно в типографии Священного синода. Сведения о конфиска-
ции «Мессиады» сообщают нам о двух фактах, существенных для рецепции 
Клопштока в России. Во-первых, тираж «Мессиады» был очень большим 
(по всей вероятности, не менее 1300 экземпляров) и книги могли попасть в 
крупные города Российской империи, такие как Санкт-Петербург и Казань. 
Во-вторых, ослабление цензуры, позволившее печатать книги с религиоз-
ными отсылками не только в синодальной печати, но и в светских издатель-
ствах, более чем на 20 лет удлинило путь «Мессиады» к массовому чита-
телю. Лишь в 1820 г. вновь был опубликован перевод Новикова, дополнен-
ный переводом частей 3 и 4 (т. е. все 20 песен эпопеи), выполненным, по 
одним сведениям, Н. И. Бекетовым, цензором, доктором словесных наук и 
философии, по другим — самим Н. М. Карамзиным. Можно предположить, 
что в конечном итоге такое промедление оказалось фатальным для поддер-
жания интереса к творчеству Клопштока в России. 

Как мы помним, в немецкоязычной среде были популярны первые 
песни «Мессиады», а все произведение знал редкий почитатель Клопштока. 
Кроме того, Клопшток в «Мессиаде» воссоздал гекзаметр в подражание ан-
тичным авторам. Историки литературы называют его «немецким гекзамет-
ром Клопштока» (Гейман 1963), в русском же переводе «Мессиада» была 
изложена прозой. К 1820 г., когда вышло полное издание Мессиды, Россия 
прошла большой исторический, идейный и литературный путь, Отечествен-
ная война 1812 г. способствовала развитию скорее патриотической, чем сен-
тиментальной тематики. В 1814 г. появились первые переводы «Илиады» на 
русский язык, выполненные Н. И. Гнедичем гекзаметром, а героический и 
национальный эпос стал более актуальным, чем эпос религиозный. Неуди-
вительно, что издание полного перевода «Мессиады» (прозой со сложными 
синтаксическими конструкциями, в то время как у Клопштока — гекзаметр) 
на хорошо известный религиозный сюжет не вызвало активного интереса у 
русского читателя. Немецкие романтики, развивавшие национальные идеи, 
лишь намеченные в драматической трилогии Клопштока об Арминии, стали 
в России гораздо популярнее самого Клопштока — «отца немецкого роман-
тизма». Благодаря писателям и поэтам немецкого романтизма палитра сен-
тиментальных описаний была значительно расширена (одним из зачинате-
лей сентиментального жанра был опять же Клопшток). На слуху в первой 
четверти XIX века были такие имена, как Шиллер, Новалис, Брентано, Гёте.  

Как видим, до 20-х гг. XIX века главное произведение Клопштока в 
России было доступно узкому кругу читателей — тем, кто владел переводом 
Кутузова, приобретенным еще до изъятия из книжных лавок, и тем, кто читал 
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по-немецки и знал «Мессиаду» в оригинале. Однако это не означает, что про-
свещенная российская общественность не знала ничего о самом Клопштоке. 
Его имя было известно по статьям в карамзинских журналах: в «Московском 
журнале» и в «Вестнике Европы». Во многом популяризации образа способ-
ствовал сам Н. М. Карамзин, для которого Клопшток был сравним с Гомером 
(Михайлов 2000). В 1807 г. «Вестник Европы» стал издавать В. А. Жуков-
ский, и «немецкая линия» в журнале была усилена. Если Карамзин отклик-
нулся только на смерть Клопштока — некрологом и статьей друга немецкого 
поэта, политического обозревателя И. В. фон Архенгольца, то Жуковский по-
святил немецкому поэту 41-ю часть журнала, датируемую 1808 г., разместив 
на титульном листе литографированный портрет Клопштока (Кулешов 1977). 
Однако журнальные заметки были выдержаны в почтительно-поучительном 
тоне, образ немецкого поэта идеализировался, подчеркивались его значи-
тельность и величие. 

А что же другие произведения Клопштока, сентименталиста и духов-
ного отца штюрмеров? Как же его оды? По всей видимости, их больше чи-
тали в оригинале и слушали в песнях, оды пришли в Россию в другом виде 
beaux arts — в музыке (Liesmann 2008: 85). Так, в повести Карамзина «Ев-
гений и Юлия» героиня на домашнем концерте поет песню Кристофа Глюка 
на стихи Клопштока Wilkommen o silberner Mond («Приветствую тебя, се-
ребряный месяц») (Карамзин 1979). 

Оды, известные по редким переводам на русский язык и опубликован-
ные в журналах начала XIX века, не передавали оригинальности стихотвор-
ного ритма Клопштока и мелодичности его языка. Один из наиболее часто 
упоминаемых переводов, «Ранние гробницы» (Die frühen Gräber) в перело-
жении А. Л. Соколовского (именно эту песню на немецком языке исполняет 
Юлия), полностью утратил очарование подлинника. Рубленый ритм, обед-
ненная стандартно-поэтическая лексика. Вместо взволнованных, прерыва-
ющихся строк — неподвижно-симметричный размеренный амфибрахий:  

Привет тебе, месяц сребристый и ясный, 
Товарищ таинственной ночи! Зачем 
Ты спрятаться хочешь? останься, друг милый! 
А, вот он – лишь облако мимо прошло! (Гербель 2012: 158)  
Ср. в оригинале: 
Willkommen, o silberner Mond, 
Schöner, stiller Gefährt der Nacht! 
Du entfliehst? Eile nicht, bleib, Gedankenfreund! 
Sehet, er bleibt, das Gewölk wallte nur hin (Klopstock 1798). 
Остальные немногие переводы рубежа веков еще дальше отстоят от 

оригинала. Чувствительность в них становится почти гротескной. Так, ода 
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«Будущей супруге» (Künftiger Geliebte [Клопшток 1810]), опубликованная в 
«Журнале для сердца и ума» в 1810 г., передана неизвестным русским пере-
водчиком прозой, поделенной на строфы. Произведение Клопштока, в кото-
ром чувство держится на вопросах и восклицаниях, интонационно уходя-
щих вверх, превратилось практически в словообильную повесть. Другая ода 
(вернее, бардита, в определении самого Клопштока) «Герман и Туснельда» 
(Hermann und Thusnelda, перевод А. Л. Соколовского [Клопшток 1809]) 
также увеличилась в объеме в два раза (Гербель 2012). Вместо сдержанной, 
страстной речи героя перед читателем предстают цветистые фразы, замед-
ляющие динамичность повествования. Письменно зафиксированных отзы-
вов или критических замечаний на переводы лирики Клопштока на русский 
язык в литературе начала XIX века обнаружено не было. 

Клопшток в России был не лириком-сентименталистом, а прежде 
всего «творцом “Мессиады”» (Мерзляков 1980), великим именем, которым 
принято щеголять, чтобы показать свою образованность. Именно на стыке 
почтения и неизвестности к середине XIX века зародилось смешанное отно-
шение к Клопштоку и его творчеству, иногда балансирующее на грани ко-
мического. Отголоски такого отношения отразились, например, в повести 
А. В. Дружинина «Обрученные», где имя Клопштока всплывает во время 
дружеской беседы персонажей и служит поводом перейти к приятной части 
встречи — трапезе: 

— Упаси нас Бог от женщин такого рода! — развеселившись, заме-
тил Владислав. – Что была Гвиччиали до знакомства с Байроном? ребенок, 
и ничего более! Клопшток…  

— Давайте скорее обедать, коли дошло до Клопштока! — перебил 
Мережин, чувствуя, что на душе его просветлело. — Ставьте бутылку 
рейнвейна, Тальгоф, за старые годы шатанья но свету, за старые беседы, 
в роде сегодняшней! (Дружинин 1857: 146)  

3.2. Произведения Клопштока в образовательных учреждениях и 
критической литературе в XIX веке 

Анализ того, как тексты Клопштока распространялись в России и как 
читатели реагировали на произведения немецкого поэта, имеет центральное 
значение для изучения литературной репутации Клопштока. В 1785 г. был 
опубликован неполный перевод «Мессиады», а в 1821 г. в журнале «Сорев-
нователь просвещения и благотворения» была напечатана ода «Две музы» в 
переводе В. К. Бриммера (Бриммер 1821), завершившая первый этап актив-
ного обращения к творчеству Клопштока. Следующий перевод на русский 
язык появится только в 1860 г. — изложение «Мессиады» александрийским 
стихом авторства С. И. Писарева, затем переводчики обратятся к Клоп-
штоку уже в ХХ веке. 
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Как уже показано на примере «Мессиады» и лирических стихотворе-
ний немецкого поэта, сами его произведения русский читатель знал мало. 
Известен факт, что и в немецкоязычных странах еще при жизни автора сло-
жилась традиция уважительно отзываться о Клопштоке, не вникая в напи-
санные им тексты. Мнимая глубина читательского интереса недвусмыс-
ленно описана в эпиграмме немецкого драматурга и литературоведа 
Г. Э. Лессинга, современника Клопштока, отличавшегося метким словом и 
острым языком. 

О, сколько Клопштока хвалили! 
Читали Клопштока? Едва ли. 
Пусть нас бы так не возносили, 
Зато прилежнее читали (пер. Э. Венгеровой) (Венгерова 2015). 
В оригинале: 
Wer wird nicht einen Klopstock loben? 
Doch wird ihn jeder lesen? Nein!  
Wir wollen weniger erhoben  
und fleißiger gelesen sein (Lessing 1771). 
В России прилежно читать Клопштока начал Н. М. Карамзин, с сере-

дины 90-х гг. XVIII века занимавшийся популяризацией творчества немец-
кого поэта на русской почве. Карамзин в «Письмах русского путешествен-
ника» называл немецкого автора поэтом «несравненным», «бессмертным», 
«самым выспренним» (наивысшим — в стилистке конца XVIII века). Авто-
ритетное слово Карамзина, открывшего для широкого читателя Клопштока, 
на долгие годы стало единственно верным, немецкий поэт был причислен к 
поэтам «знаменитым», «славным именам», «истинным пиитам» (Карамзин 
1982). Произведения немецкого поэта («Мессиада» и псалмы в первую оче-
редь) вошли в число канонических, или образцовых, текстов, обязательных 
для любого гимназиста или студента, обучающегося литературе. Министер-
ство народного просвещения Российской империи прямо указывало его в 
числе писателей, которые «представляют историю национальной / мировой 
литературы как избранные имена “классиков”» (Вдовин, Лейбов 2013). 

С конца XVIII века имя Клопштока закрепилось в учебных планах ре-
лигиозных и светских учебных заведений, в немецкоязычных антологиях и 
учебниках немецкого языка и литературы. Клопштока читали, но на немец-
ком языке, в оригинале. Как пишет филолог и историк языка Е. И. Кислова  
в исследовании о культурных контактах российских учебных заведений,  
«в качестве материалов для чтения на занятиях использовались и поэтиче-
ские тексты, причем выбирались авторы, пользовавшиеся популярностью как 
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в Европе, так и среди российского дворянства. <…> Cтуденты делали пере-
воды из Г. Е. Лессинга (1729–1781) и Ф. Г. Клопштока (1724–1803)» (Кислова 
2015: 173). 

В гимназиях и высших училищах немецкая литература до 1917 г. не 
была отдельным предметом и входила в курс немецкого языка. Среди рас-
пространенных учебников стоит назвать «Практический курс немецкого 
языка» библиографа и педагога В. А. Эртеля (учебник издан в 1831 г.), 
«Учебник немецкого языка для русского юношества» методиста и обще-
ственного деятеля И. И. Паульсона (1857 г.). О невысоком качестве учебни-
ков можно судить, например, по отзыву инспектора народных училищ и пе-
дагога Е. О. Гугеля, который признает, что учебник Эртеля «весьма удобен 
для первоначального преподавания какого-либо иностранного языка», но 
для более серьезного изучения «требует слишком времени и притом слиш-
ком мало действует на развитие умственных сил» (Гугель 1833: 234). О ка-
честве преподавания иностранных языков Е. О. Гугель отзывается следую-
щим образом: «Если взять в соображение, каким образом у нас преподают 
многие языки, то нельзя не поблагодарить господина Эртеля, что он ста-
рался заменить сии худые способы преподавания другим — лучшим» (цит. 
по [Боленко 1988: 25]). В учебниках, как правило, были представлены аз-
бука, примеры для чтения, грамматика, словарь, а также отдельные предло-
жения, афоризмы и отрывки из текстов на перевод. В более расширенном 
виде художественные произведения давались в приложениях (или хресто-
матиях) без перевода, иногда приводились пояснительные библиографиче-
ские сведения на русском языке. 

Отрывки из «Мессиады», которые предлагались для чтения обучаю-
щимся, ничего, кроме скуки, вызвать не могли: слог Клопштока был труден 
и для его соотечественников, а разъяснить песни его «Мессиады» русскому 
читателю желающих не находилось. Только в 1814 г., после выхода пере-
вода отрывка из «Мессиады», который выполнил В. А. Жуковский, на появ-
ление эпопеи в России стали обращать более пристальное внимание. Это 
отразилось, в частности, в романе Н. А. Полевого «Аббадонна», в котором 
происходит перенесение образов эпопеи «на жизненные ситуации героев» 
(Ильченко 2016:102).   

Очень ярко смесь почтения и незнания Клопштока проявилась в вос-
поминаниях историка литературы и мемуариста П. В. Анненкова, посетив-
шего во время путешествия по Европе могилу Клопштока в Альтоне, при-
городе Гамбурга: «Мы с благоговением поклонились великому поэту, кото-
рого я не знаю ни одной строчки и которого, по какому-то странному 
предубеждению, считаю самым скучным [поэтом] писателем. Нет никакого 
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сомнения, что я ошибаюсь, но мне все кажется, будто поэзия его не касается 
людей, а принадлежит собственно ангелам» (Анненков 1983).  

Как видно, недоговоренность в отношении творчества Клопштока по-
степенно снижает его значимость в глазах российских читателей. Имя 
немецкого поэта называют в числе великих, но о самом Клопштоке и его 
трудах уже мало кто вспоминает. Канонизация Клопштока в литературе 
приводит к почтительному забвению немецкого автора. К началу XX века 
слава Клопштока меркнет окончательно, но имя даже в России остается на 
слуху. 

 
4. Заключение 
Литературная репутация Клопштока в России на рубеже XVIII–XIX ве-

ков представляет собой интересный феномен, сложившийся из незнания мас-
совым читателем его произведений. Безоговорочно признанный значитель-
ным автором, «патриархом немецкой национальной литературы», немецкий 
поэт не оказал заметного влияния на развитие русской литературы, отступив 
в тень славы своих последователей — поэтов эпохи романтизма. Клопштока 
в России постигло, по выражению Розанова, «величайшее зло — канониза-
ция» (Розанов 1990: 88), он был заключен в рамки учебников и хрестоматий 
как безусловно великий поэт. Авторитетное мнение, декларировавшееся в 
учебниках, заметно контрастировало с высказываниями о Клопштоке в ме-
муарах и художественной литературе, авторы со смущением признавали, что 
его произведения непонятны и скучны. Творчество Клопштока при этом не 
исследовалось специально, и включение Клопштока в число авторов бес-
смертных эпосов (Гомер, Вергилий, Мильтон, Клопшток) не подкреплялось 
аналитическими изысканиями. 
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