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томного «Словаря древней и новой поэзии», созданного Николаем Федо-
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Abstract. The article contains an interpretation of the rhetorical section of 

the Dictionary of Ancient and New Poetry created by Nikolai Fedorovich Os-
tolopov. Ostolopov worked on the dictionary – an assignment from the St. Pe-
tersburg Free Society of Lovers of Literature, Sciences and the Arts – from 
1806 to 1821. The three volumes of the dictionary include more than one and a 
half thousand pages with interpretations of 424 terms. Among the main sources 
of the dictionary are the Encyclopedia of Diderot, d’Alembert and other French 
thinkers. The text of the dictionary contains many references to the opinions of 
well-known Western European theorists of art and literature – Boileau, Mar-
montel, Butterweck, Enneken, Eschenburg, Lessing, Meissner, and others. Po-
etic samples in the dictionary are represented by Greek and Roman mythology, 
the Psalter, the Tale of Igor’s Campaign, ancient authors, new European writ-
ers, poetic works of Russian poets of the 18th – early 19th centuries. The exam-
ples given in the vocables are sometimes several pages long, if it is dictated by 
the purpose of illustrating the thematic and stylistic features of the genre. Terms 
from the field of eloquence demonstrate Ostolopov’s orientation to Lomono-
sov’s rhetorical theory – his Brief Guide to Eloquence (1747). However, Os-
tolopov creatively revises the achievements of his predecessors and offers his 
own typology of tropes and figures of speech. When classifying rhetorical de-
vices, Ostolopov was guided by the already quite rich rhetorical tradition, 
choosing, probably, the most authoritative classification of Lomonosov as the 
main one. However, at the same time, Ostolopov introduced some changes to 
the supporting typology: there are noticeably more “word figures” than in Lo-
monosov and fewer “sentence figures”. In Ostolopov’s “trope and figure” sec-
tion we find, for example, allegory, antithesis, irony, while allegory and irony 
are in Lomonosov’s “sentence tropes”, and antithesis is not in the classification. 
Hyperbole is a “figure of sayings and sentences” according to Ostolopov and a 
“sentence trope” according to Lomonosov. Euphemisms and metaplasm identi-
fied by Ostolopov are absent in Lomonosov’s works. In the Dictionary of An-
cient and New Poetry, figures are alliteration and personification (none in Lo-
monosov); comparison (a “sentence figure” according to Ostolopov) also shows 
us an absentee dispute with Lomonosov, who attributed it to the so-called “rhe-
torical places”, that is, the usual methods of constructing speeches. Ostolopov’s 
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Dictionary of Ancient and New Poetry is the first Russian dictionary of a theo-
retical and historical-literary type, unique for the 19th century. It became the 
forerunner of the 20th-century encyclopedic and terminological publications. 
The materials of the dictionary compiled by Nikolai Ostolopov are an important 
evidence and result of literary, rhetorical and linguistic disputes of the transi-
tional (pre-Pushkin) era. 
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Николай Фёдорович Остолопов, чиновник по своим основным 
обязанностям, одно время бывший даже вице-губернатором в Волог-
де, начинающий поэт, прозаик и переводчик, был принят в действи-
тельные члены «Вольного общества любителей словесности, наук и 
художеств»1 (Санкт-Петербург, 1801–1826) еще девятнадцати лет в 
мае 1802 г.2 Разнообразные литературные кружки, салоны, общества: 
«Дружеское литературное общество» (Москва, 1801), «Вольное обще-
ство любителей российской словесности» (Санкт-Петербург, 1816–
1826), «Беседа любителей русского слова» (Санкт-Петербург, 1811–
1816), «Арзамас» (Санкт-Петербург, 1815–1818) – творческие объ-
единения, с деятельностью которых связаны не только баталии «ар-
хаистов» и «новаторов», но и новый подъем интереса к словарному 
делу и к теории словесности в России, широко распространяются в 
столичных центрах России на протяжении первой четверти XIХ в. Не 

 
1 Далее используется аббревиатурное наименование ВОЛСНХ. 
2 «Л. 6 об.–7. 3 мая (суббота). 
Присутствовали: Попугаев В.В., Волков А.Г., Красовский В.И., Иванов П.М., 

Яковлев А.М., Востоков А.Х; а также вновь принятые члены А.Е. Измайлов и 
Н.Ф. Остолопов. 

Прочитано: 1–4) Остолопов Н.Ф. Пастушок [опубл.: Иппокрена 1801. Ч. 8. 
С. 399, ЖРС Ч. 2, N 7. С. 147]; две эпитафии; рондо; Зяблик [опубл.: ЖРС Ч. 1, 
N 4. С. 225–227]; 5) Остолопов Н.Ф. Амалия: роман (возвращен автору для за-
вершения)… <…>» [1]. 
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случайно именно в это время выходит из печати целый ряд словарей и 
грамматик, а также руководств по риторике и торжественных «слов»-
речей1. На этот интересный и важный аспект взаимосвязанного разви-
тия литературных объединений Александровской эпохи и расцвета 
российской риторики исследователями, к сожалению, не обращалось 
до сих пор должного внимания. 

В 1806 г. ВОЛСНХ поэту и переводчику Остолопову, уже имев-
шему опыт написания стихотворений и романа, поручает создать сло-
варь, посвященный теории и истории поэтического искусства. «Сло-
варь древней и новой поэзии», над которым автор работал в течение 
пятнадцати лет, иногда читая на заседаниях ВОЛСНХ те или иные 
статьи будущего издания, увидел свет только через пятнадцать лет, в 
1821 г. Три части лексикографического труда «были встречены весь-
ма одобрительно и снискали автору почетную известность», – отме-
чается в «Русском биографическом словаре» А. Половцова2. Остоло-
пов, открывая свой словарь вступительным словом, признавался: 
«Принимая на себя в 1806 году <…> составление Словаря Пиитиче-
ского, не мог вообразить, что исполнение оного будет столь мно-
готрудно.., но я забывал все труды мои при утешительной для меня 
мысли, что они могут быть полезны моим соотечественникам» [15. 
Ч. 1. С. I–II]. Далее автор признается, что первоначальная надежда на 
скорое завершение словаря с опорой на имеющийся уже опыт фран-
цузских составителей не оправдалась: Остолопов стремился создать 
энциклопедию и одновременно хрестоматию прежде всего русской 

 
1 См., напр.: [2–9].  
Так, сентябре 1806 г. на заседании «Вольного общества любителей словесно-

сти, наук и художеств» (далее – ВОЛСХН) было заслушано сообщение о письме 
ректора Харьковского университета, члена Императорской академии наук 
И.С. Рижского (заметим, что, по воспоминаниям современников, «в русской сти-
листике разделял он мнения Шишкова» [10. С. 195]) с благодарностью за его из-
брание почетным членом общества – см. протокол от 30 июня 1806 г. [11]; к 
письму приложена книга для библиотеки Общества – второе издание «Опыта 
риторики» [12]. Н. Остолопов получил образование в Петербургском Горном 
училище, в котором пиитику и риторику, латынь и французский язык, логику и 
историю преподавал именно Иван Рижский, поэтому Остолопова, еще во время 
занятий в Горном училище проявлявшего особый интерес к занятиям поэзией и 
историей литературы, можно считать не только учеником, но и последователем 
И. С. Рижского в области теоретической и практической риторики. 

2 Автор статьи о Н.Ф. Остолопове – Ив. Кубасов: [13. С. 425] (см. также: [14]).  
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поэзии, а это потребовало много дополнительных усилий и времени 
для овладения уже богатой на тот момент российской традицией поэ-
тики и риторики. 

Ю.М. Лотман отмечал, что словарь Н.Ф. Остолопова обобщил 
«среднюю норму литературных вкусов и представлений начала 
XIX в.» [16. С. 342, 350] и «точно резюмировал» нормы дружеского 
послания, баллады и других ставших популярными в эту эпоху жан-
ров. Словарь ярко характеризует эстетические принципы Н.Ф. Осто-
лопова, которые, как и его творчество, отличаются переходным ха-
рактером рубежа веков: воспитанный на классицистических сочине-
ниях, сам Остолопов, как показывают даваемые терминам дефини-
ции и сопровождающие их литературные примеры, не был чужд но-
вых литературных влияний – веяний и вкусов эпохи сентиментализ-
ма, предромантизм и романтизма, что также демонстрируют соб-
ственные стихотворные, прозаические и драматургические опыты 
Николая Остолопова. 

Среди источников словаря, как это оговаривается в предисловии 
[15. Ч. 1. С. I–II], особое место занимает знаменитая французская 
«Энциклопедия» Дидро, д’Аламбера и других мыслителей (проект ее 
перевода обсуждался на заседаниях ВОЛСНХ с участием и Н. Осто-
лопова, судя по протоколам 1806–1810 гг.).  

В тексте Словаря есть немало отсылок к мнениям известных за-
падноевропейских теоретиков искусства и литературы – Буало, Мар-
монтеля, Баттё, Бут(т)ервека, Эннекена, Эшенбурга, Лессинга, Мейс-
нера. Поэтические образцы в словаре представлены греческой и рим-
ской мифологией, Псалтырью, «Игоревой песнью», античными авто-
рами (Гомер, Эзоп, Анакреон, Сафо, Пиндар, Феокрит, Гесиод, Еври-
пид, Аристофан, Гораций, Вергилий, Тибулл, Катулл, Овидий, Цице-
рон, Апулей, Лукиан и др.), новоевропейскими писателями (Тассо, 
Альгаротти, Паскаль, Лафонтен, Дюло(т), Корнель, Расин, Мильтон, 
Вольтер, Руссо), стихотворными произведениями русских поэтов 
XVIII – начала XIX в. (Кантемира, Ломоносова, Тредиаковского, Су-
марокова, Хераскова, Хемницера, Капниста, Богдановича, В. Майко-
ва, Крылова, Мерзлякова, Хвостова, Шаховского, Шаликова, Воейко-
ва, Дмитриева, Карамзина, В. Пушкина, Гнедича, Востокова, в том 
числе ранней романтической лирикой Жуковского, Батюшкова, Вя-
земского и даже только что увидевшей свет поэмой «Руслан и Люд-
мила» начинавшего свой путь в литературу А. Пушкина). Приводи-
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мые в вокабулах примеры иногда занимают несколько страниц, если 
это диктуется целью проиллюстрировать тематические и стилистиче-
ские особенности жанра. «Большое количество примеров дает повод 
считать «Словарь» не только справочником теоретического характе-
ра, но и хрестоматией. Долгое время им пользовались как учебным 
пособием», – отмечает С.Ю. Баранов [17. С. 386]1. 

Три тома словаря вбирают более полутора тысяч страниц, толко-
вания 424 терминов. В этой богатейшую терминологической палитре 
из области эстетики, теории словесности, грамматики, поэтики и ри-
торики, более десятой части объема составляет раздел элоквенции. 
Целью предлагаемого в рамках данной статьи анализа является харак-
теристика одной из самых значительных по объему терминологиче-
ских сфер среди представленных в «Словаре древней и новой поэ-
зии» – системы тропов и фигур речи, тем более что сам Н. Остолопов 
пояснял в предисловии к своему труду: «Необходимым казалось мне 
поместить в сем Словаре Риторические тропы и фигуры, как украше-
ния, принадлежащие равно и прозе и поэзии. Пусть обвинят меня 
лучше в излишестве, нежели в недостатке» [15. Ч. 1. С. III]. 

Интересно сопоставить вводимые Н.Ф. Остолоповым словарные 
дефиниции риторических приемов и предлагаемую им типологию 
тропов и фигур с предшествующим и современным словарю контек-
стом. Поскольку история терминов – наименований фигур речи – на 
материале восточнославянских риторик XVII столетия уже описыва-
лась в научной литературе последних десятилетий2, то сосредоточим-
ся на авторах популярных руководств, опубликованных незадолго до 
начала работы над «Словарем древней и новой поэзии» и не позднее 
ее завершения (1790–1810-е гг.), на которые мог ориентироваться в 
ходе написания своего труда Н.Ф. Остолопов (табл. 1).  

Н.Ф. Остолопов предлагает дефиницию тропа, обращая внимание 
на такое свойство, или «обратное» значение («несобственное», «пере-
носное» находим у многих авторов – предшественников и современ-
ников), дополняя определение термина характеристикой, в других 
популярных руководствах начала XIX в. не используемой: «Тропом 
называется в Риторике употребление слова в переносном, обратном или 
несобственном значении…» [15. Ч. 3. С. 433]. 

 
1 См. также статьи о Н.Ф. Остолопове в изданиях: [18. С. 214; 19. Т. XII (43). 

С. 343; 20. Т. 8. Стб. 346–347]. 
2 См., например, в работах [21–24], а также в словаре [25]. 
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Таблица  1  
Дефиниция тропов и фигур в риторических трактатах  

середины XVIII – начала XIX в. 
 

Источник Определение фигуры Определение тропа

Ломоно-
сов М.В. [26] 

«…слово риторическое, хотя 
будет… украшено великолепно, 
без пристойного движения рече-
ний и предложений живности в 
нем никакой не будет… Сие 
движение состоит в обращении 
речений и предложений… Тако-
вые движения называются фигу-
рами…» [26. С. 238] 

«Великолепием украшается сло-
во чрез пренесение речений или 
предложений от собственного 
знаменования к другому, кото-
рые (пренесения) у греков назы-
ваются тропами и разделяются 
на тропы речений и предложе-
ний» [26. С. 237] 

Рижский И.С. 
[11]  

«…не обыкновенное располо-
жение и подбор или слов, или 
смыслов, называется фигурою» 
[11. С. 34] 

«Употребление слов в не соб-
ственных значениях, но всегда 
по причине находящейся между 
обоими их знаменованиями не-
которой связи, называется тро-
пом…» [11. С. 34]

Николь-
ский А.С. [8] 

«Фигура есть известный способ 
изображать мысли отменным 
от простого и обыкновенного 
расположением или слов, или 
мыслей, к возвышению, красоте 
или приятности слова служа-
щим» [8. C. 33]

«Троп есть употребление слова в 
переносном или не собственном 
значении, по причине какого-
нибудь отношения или сходства 
оного с собственным» [8. C. 23] 

Борн И.М. [7] 

«Фигурами собственно называ-
ются такие выражения, которые 
изъявляют страсти. <…> прида-
ют речи живость и особенную 
приятность» [7. С. 91]. 
«Фигуры слов не переменяют 
собственного значения оных как 
в тропах; а только украшают речь 
искусным, но не принужденным 
размещением их» [7. С. 95]

«Фигура, соединяющая несколь-
ко в уме представлений в единое 
<…> называется тропом, т.е. 
превращение одних слов в дру-
гие» [7. С. 91] 

Мерзля-
ков А.Ф. [4] 

«…употребление несобствен-
ных или фигурных выражений, 
которые служат не только для 
украшения и блеска речи, но и 
для большего объяснения 
предмета, ими изображаемого. 
<…> Главные выгоды, получа-

«Ко второму классу фигур, дей-
ствие которых простирается на 
воображение, принадлежат так 
называемые тропы, или такие 
фигуры, в которых вместо поня-
тия, собственно соединяемого с 
каким-нибудь словом, употреб-
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Источник Определение фигуры Определение тропа 
емые от фигур, суть следую-
щие: обогащение языка, его 
достоинство и сила, приятное 
занятие для воображения и 
остроумия, и наконец живость 
и разительная ясность мыслей» 
[4. С. 28] 

ляется другое ближайшее поня-
тие, дабы доставить предмету 
более живости и привлекатель-
ности» [4. С. 30] 

 
В «Словаре русского языка XVIII в.» атрибут обратный описывается 

через синонимы, связанные с идеей противоположности, перевернуто-
сти, возврата и взаимной связи предметов: ‘направленный, ведущий, воз-
вращающийся назад’; ’противоположный’; ’взаимный’; ‘перевернутый’ 
[27. С. 70–71]. Очевидно, Остолопов стремился подчеркнуть наличие 
тесной ассоциативной связи между понятиями, взаимного частичного 
отражения свойств предметов при тропообразовании, тем более что эти-
мология слова «троп» связана с идеей верчения, оборота, переворота.  

Фигуру Остолопов определяет, скорее, как поэт, а не ученый, и 
подчеркивает ее особую роль не только в поэзии, но и с точки зрения 
функционального потенциала общелитературного языка: фигуры «до-
ставляют слогу возвышенность», придают «мысли приятность и 
украшение» [15. Ч. 3. С. 446–447]. Таким образом, Остолопов в дефи-
ниции термина подчеркивает стилистико-прагматический аспект, 
важный для адекватного художественному замыслу применения ри-
торического приема писателями. 

Типология тропов к моменту создания Остолоповым словаря была 
уже устоявшейся. Перечень украшающих средств у разных авторов, 
как можно заметить, во многом подобен, что свидетельствует об уже 
установившейся в российских руководствах риторической традиции1, 
однако в части фигур речи все же разнился с точки зрения протяжен-
ности (табл. 2).  

 
1 Исследователи ранее обращали внимание на то, что «русскоязычные риторики 

XVII–XVIII вв. характеризуются избыточностью терминологических обозначений – 
стилистической “пестротой”, смешением старых и новых слов, церковнославянизмов 
и лексических калек» [28. C. 77]. Уже М.В. Ломоносов пытался создать терминологи-
ческую систему с опорой прежде всего на «славеноросский» лексический фонд, ис-
ключая по возможности латинизмы и редко прибегая к грецизмам: «Ломоносов до-
бился того, что латинский был вытеснен русским: как в обеих версиях его “Ритори-
ки”, так и в его грамматике и стилистике» [29. C. 157]. 
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Таблица  2  
Классификация тропов и фигур в риторических трактатах  

середины XVIII – начала XIX в. 
 

Источник Тип фигуры/тропа Перечень риторических приемов

Ломоносов М.В.  
[26. С. 245–287] 

Тропы речений  
Метафора, синекдоха, метонимия, 
антономазия, катахресис, металеп-
сис 

Тропы предложений  Аллегория, парафразис, эмфазис, 
ипербола, ирония 

Фигуры речений  

Повторение, усугубление, единоз-
наменование, восхождение, накло-
нение, многосоюзие, бессоюзие, 
согласование 

Фигуры предложений  

Определение, изречение, вопроше-
ние, ответствование, обращение, 
указание, заимословие, умедление, 
сообщение, поправление, располо-
жение, присовокупление, уступле-
ние, вольность, прохождение, умол-
чание, сомнение, заятие, напряже-
ние, пременение, желание, моление, 
изображение, возвышение, воскли-
цание, восхищение 

Рижский С.И.  
[11. С. 34–61] 

Тропы 

Метафора, аллегория, катахрезис, 
синекдоха, метонимия, металепсис, 
емфазис, гипаллаге, гипербола, иро-
ния, сарказм, хариентизм

Фигуры слов 

Удержание, бессоюзие, изобилова-
ние, многосоюзие, усугубление, 
единознаменование, единоначатие, 
совокупление, возвращение, вос-
хождение, окружение, наклонение, 
приложение, соответствие 

Фигуры предложений 

Предупреждение, ответствование, 
уступление, сообщение, прохожде-
ние, пременение, отличение, невоз-
можность, наращение, противопо-
ложение, разделение, изображение, 
определение риторическое, сравне-
ние, напряжение, поправление, со-
мнение, заимословие, обращение, 
вопрошение, умолчание, восклица-
ние, желание
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Источник Тип фигуры/тропа Перечень риторических приемов 

Никольский А.С.  
[8. С. 34–61] 

Тропы 

Метафора, синекдоха, метонимия, 
ирония (подвиды: сарказм – «доса-
дительная» насмешка, хариентизм – 
«ядовитая» насмешка, астеизм – 
«учтивая и замысловатая» насмеш-
ка), «ипербола») 

Фигуры речений 

Удержание, бессоюзие, изобилова-
ние, многосоюзие, единознаменова-
ние, усугубление, единоначатие, 
единозаключение, совокупление, 
возвращение, восхождение, окруже-
ние, наклонение, соответствие

Фигуры предложений 

Заятие, уступление, сообщение, 
разделение, изображение, премене-
ние, противуположение, определе-
ние, прохождение, наращение, по-
правление, сомнение, вопрошение, 
обращение, заимословие, восклица-
ние, сокращение

Борн И.М.  
[7. С. 91–104] 

Фигуры тропы 
Метафора, аллегория, метонимия, 
синекдоха, ирония, ипербола, антитеза

Фигуры слов 

Повторение, перестановка, повыше-
ние, поправление, прехождение, 
уступление, перифразис, описание и 
изображение, обращение, заимосло-
вие, видение, сомнение, сравнение, 
умолчание, удержание, вопрошение, 
моление, желание, сомнение и др.

Мерзляков А.Ф.  
[4. С. 29–36] 

Фигуры, действующие 
«на ум»

Сравнение, противоположение (или 
антитез) 

Фигуры, действующие 
«на воображение» 

Метафора (в том числе аллегория), 
метонимия, синекдоха, апострофа, 
прозопея

Фигуры, действующие 
«на чувство» 

Анафора, епифора, изменение, вос-
хождение, ирония, гипербола 

Остолопов Н.Ф.  
[15] 

Тропы речений 
Антономазия, катахризис, металипсис, 
метафора, метонимия, наклонение 
(полиптотон, традукция), синекдоха

Тропы предложений Емфазис, парафразис

Фигуры речений  

Антанаклазис, бессоюзие, восклица-
ние, восхождение (или климакс), 
единознаменование, единоначатие 
(или анафора), изображение, много-
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Источник Тип фигуры/тропа Перечень риторических приемов 
союзие, окружение (или эпаналеп-
сис), повторение, пременение, при-
совокупление, согласование, удер-
жание (или апосиопезис), указание, 
усугубление 

Фигуры предложений 

Апостроф, возвышение (наращение 
речи), вопрошение, желание, заятие 
(пролипсис, сомнение, противоре-
чие), напряжение, определение, от-
ветствие, поправление, прохожде-
ние, расположение, сомнение, со-
общение, сравнение, умедление, 
умолчание, уступление

 
При классификации риторических приемов Остолопов ориентиро-

вался на уже довольно богатую риторическую традицию, выбрав, ве-
роятно, в качестве основной наиболее авторитетную классификацию 
М.В. Ломоносова, но при этом автор словаря привнес в опорную ти-
пологию некоторые изменения. Так, у Остолопова «фигур речений» 
заметно больше, чем у Ломоносова, но «фигур предложений», напро-
тив, меньше: 

1) в рубрике «троп и фигура» у Н. Остолопова находим, например, 
аллегорию, антитезис, иронию, в то время как у М. Ломоносова алле-
гория и ирония – «тропы предложений», а «антитезис» в классифика-
цию не включен; 

2) «ипербола» – «фигура речений и предложений», по Остолопову 
(у Ломоносова «ипербола» – троп предложений);  

3) выделяемые Н. Остолоповым «тропы» «евфемизм» и «мета-
пласм» у М. Ломоносова отсутствуют; 

4) к «фигурам» отнесены в «Словаре древней и новой поэзии» ал-
литерация, олицетворение (у Ломоносова данных рубрик не нахо-
дим); 

5) «традукцио» у Остолопова находится в составе «тропов рече-
ний» (кажется, ошибочно: «традукцио», по М. Ломоносову и А. Ни-
кольскому, является «фигурой речений»);  

6) «сравнение» (согласно Н. Остолопову, «фигура предложений») 
также демонстрирует нам заочный спор с Ломоносовым, который от-
носил его к так называемым местам риторическим, т.е. приемам по-
строения речей. 
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Некоторые риторические термины, определяемые Остолоповым, 
ныне используются прежде всего в лингвистике (паронимия, паранте-
за, синонимия, диэреза, катахреза, согласование, определение, пара-
дигма). Отдельные наименования изменили значение и (или) форму 
(апострофа (*1‘восклицание, обычно с обращением’), палиндромия, 
перифразис (*‘украшение простой идеи’), наклонение (*‘использо-
вание слова в разных падежных формах’), расположение (*‘краткая 
идея сопровождается толкованием’), указание (*‘описание в режиме 
«здесь и сейчас»’), эмфазис), большей частью ушли из активного 
терминологического обихода в области стилистики, поэтики и рито-
рики; постепенно существенно редуцировались дублирование и омо-
нимичность терминов, порожденные тем, что несколько заимствова-
ний получали одинаковый перевод: например, определение, обраще-
ние, изложение, описание и пр. 

Имя Н.Ф. Остолопова незаслуженно забыто современной филоло-
гической наукой. Стихотворения Н.Ф. Остолопова, исключая редкие 
прижизненные публикации2, в небольшом объеме представлены в 
сборниках «Поэты-радищевцы» [34] и «Поэты 1790–1810-х годов» 
[35], вышедших в серии «Библиотека поэта». Иллюстрации из прозы 
и поэзии Н.Ф. Остолопова включены в отдельные вокабулы подго-
товленных Н.А. Еськовой в Институте русского языка им. В.В. Вино-
градова РАН словарных материалов «Нормы русского литературного 
языка XVIII–XIX веков: Ударение. Грамматические нормы. Варианты 
слов» [36. С. 928]. 

Подводя итог сказанному, отметим, что исследование вклада 
Н.Ф. Остолопова в развитие русской лексикографии представляется 
по-прежнему актуальным и важным с точки зрения изучения не толь-
ко деталей словарной традиции в России, но и роли лексикографиче-
ских источников в становлении теории словесности, поэтики и рито-
рики. До «Словаря древней и новой поэзии» и параллельно с этим 
трудом создавались собрания историко-литературного и биографиче-
ского типа – см. наиболее известные из них: [37–39]. Между тем сло-
варь Остолопова – уже иного типа, вместе теоретико- и историко-
литературный, уникальный в своем роде для всего XIX столетия, стал 

 
1 Знак «звездочка» предваряет здесь толкование устаревшего терминологиче-

ского значения.  
2 Стихотворные произведения: [30, 31]; проза: [32]; один из первых русских 

литературных комментариев: [33]. 
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предшественником изданий энциклопедического и терминологиче-
ского характера, получивших широкую известность в ХХ в.: напри-
мер «Литературной энциклопедии», «Краткой литературной энцикло-
педии», «Литературного энциклопедического словаря», «Поэтическо-
го словаря А.П. Квятковского и др. Не случайным представляется и 
тот факт, что первый авторский (или писательский) словарь – «Сло-
варь к стихотворениям Державина» Я.К. Грота 1883 г. – продолжил и 
развил предпринятый Н.Ф. Остолоповым на полвека ранее один из 
первых опытов в этом жанре – комментарий «Ключ к сочинениям 
Державина» (1822 г.). Кроме того, материалы составленного Никола-
ем Остолоповым «Словаря древней и новой поэзии» – важное свиде-
тельство и итог литературных, риторических и языковых споров пе-
реходной (предпушкинской) эпохи.  

Новизна предпринятого исследования заключается в том, что в хо-
де проведенного анализа на материале терминологической сферы 
элоквенции в «Словаре древней и новой поэзии» удалось показать, 
что Н.Ф. Остолопов, разумеется, с опорой на предшествующие опыты 
создания поэтик и риторик в России, впервые представил широчай-
шую палитру специальных понятий из области филологии, находя-
щейся в первой половине XIX столетия еще в процессе активного 
становления и внутренней дифференциации. Остолопов уточнил це-
лый ряд характеристик, даваемых в словаре важнейшим риториче-
ским понятиям: приемы украшенной речи демонстрируют стремление 
автора сохранить ломоносовскую традицию в теории красноречия, 
подчеркнуть важность учета минимального контекста развертывания 
риторического средства и разграничения слова, с его возможностями 
смысловой («тропы речений») и синтагматической («тропы предло-
жений») трансформации, и предложения, с его богатым конструктив-
но-семантическим и эмоционально-стилистическим потенциалом (в 
части «фигур речений» и «фигур предложений»). 
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