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Аннотация. Статья посвящена вопросам истории формирования русского поэтического языка. Исследование системы упо-
треблений славянизма стогна (стогны) ‘улица, площадь, внутригородское пространство’ в русском поэтическом 
языке при помощи лексикографического метода показывает, что этот славянизм впервые введен в поэтический обо-
рот в одах М.В. Ломоносова в качестве элемента одической топики. М.В. Ломоносов, таким образом, осуществляет 
«трансфер» славянизма из сакрального языка в поэтический, кодифицируя его как поэтизм. Слово продолжает ак-
тивно употреблялся у лучших поэтов XVIII столетия – В.П. Петрова, В.И. Майкова, М.Н. Муравьева, М.М. Хераско-
ва, Г.Р. Державина. Далее, этот славянизм унаследован поэтическим языком первой половины XIX века, в том чис-
ле В.А. Жуковским, К.Н. Батюшковым, Е.А. Баратынским. Он активно использовался А.С. Пушкиным в «Руслане 
и Людмиле» и «Медном всаднике». Благодаря своей высокой поэтической экспрессии он сохраняется в русском по-
этическом языке до настоящего времени (А. Битов, Ю. Ряшенцев, О. Зондберг и др.), хотя ошибочно маркируется 
некоторыми словарями русского языка как «устаревший».
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Abstract. The article presents the issues of the Russian poetic language formation. The study of the usages of the biblical word 
стогна (стогны) ‘street, square, inner-city space’ in the Russian poetic language by the means of the lexicographic method 
shows, that this Slavic word was introduced first into poetic circulation by Mikhail Lomonosov as an element of the odic 
topic. Thus, Mikhail Lomonosov was the first to carry out the “transfer” of the biblical word from the sacred Slavic language 
to the poetic one. The word continues to be actively used by the best poets of the 18th century – Vasiliy Petrov, Vasily Maikov, 
Mikhail Muravyov, Mikhail Kheraskov, Gavriil Derzhavin and others. Further, this Slavic word was inherited by the poetic 
language of the 1st half of the 19th century, including Vasily Zhukovsky, Konstantin Batyushkov, Yevgeny Baratynsky poetry, 
it was actively used by Alexander Pushkin in ‟Ruslan and Ludmila” and ‟The Bronze Horseman”. Due to its high poetic 
expressiveness, it is preserved in the Russian poetic language to this day (Andrei Bitov, Yuriy Ryashentsev, Ol’ga Zondberg 
etc.), although it is mistakenly marked by some dictionaries of the Russian language as ‟obsolete”.
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1. Более восьмидесяти лет назад в статье «На-
следство XVIII века в стихотворном языке Пушки-
на» (1941 г.) проф. Г.О. Винокур писал, что главной 
своей задачей он считает «освещение вопроса о том, 
чтó Пушкин получил… от предшествовавших ему де-
ятелей русской поэзии и как он воспользовался этим 
наследством» [Винокур: 327]. С тех пор много воды 
утекло – была успешно завершена работа над «Сло-
варем языка Пушкина» (1956–1961), вышли в свет 
монографии В.М. Живова, В.В. Замковой, Е.Г. Кова-
левской, Е.С. Копорской, А.Г. Кравецкого и А.А. Плет-
невой, И.С. Улуханова, статьи Д.Г. Демидова, Л.Л. Ку-
тиной, П.А. Семенова, Ю.С. Сорокина, Г. Хютль-Ворт 
и мн. др., более-менее подробно охарактеризовать ко-
торые можно только в рамках отдельного большого ис-
следования. Поэтому вопрос, требующий, по мнению 
проф. Г.О. Винокура, освещения, сейчас, по-видимому, 
можно поставить несколько иначе: 1) какие единицы 
поэтического языка поэты XVIII столетия заботливо 
приготовили для века XIX; 2) как протекал процесс 
«поэтизации» формирующегося русского литератур-
ного языка; 3) как сложилась дальнейшая судьба поэ-
тизмов, открытых XVIII веком?

Совсем не случайно проф. Г.О. Винокур в на-
звании своей статьи применяет слово наследство, 
что, как представляется, подразумевает рассмотре-
ние поэтического языка XVIII в. как особого идиома, 
обладающего высокой общекультурной ценностью. 
Более того, в истории литературного языка должны, 
конечно, делаться некоторые теоретические «обоб-
щения» (заметим, что порой эти обобщения строят-
ся не столько на анализе языковых фактов, сколько 
на цитировании и комбинировании отдельных мнений 
или высказываний известных языковых личностей 
XVIII–XIX вв.), но не менее важна «живая» история 
отдельных языковых единиц и их микрогрупп, в том 
числе – история русских поэтизмов, история форми-
рования русского поэтического языка. В наши дни, 
когда создаются огромные электронные корпусы тек-
стов, когда оцифровываются ресурсы отечественных 
книгохранилищ и формируются электронные библи-
отеки, историческая лексикология, фразеология и сти-
листика должна, по-видимому, наконец повернуть-
ся к детальному, пристальному наблюдению истории 
конкретных слов и групп. Внимательное, кропотли-
вое рассмотрение такого материала под увеличитель-
ным стеклом современного лексикографического ме-
тода на материале представительных корпусов текстов 
могло бы сделать более понятными и прозрачными 
многие этапы эволюции русского поэтического языка 
не только в XVIII, но также в XIX и даже XX вв., тем 
более что В.В. Виноградов утверждал, что в истории 
отдельных слов «отражаются сложные процессы вза-
имодействий личности и коллектива в сфере духовно-
го творчества» [Виноградов 1999: 4].

Среди лексико-фразеологических средств церков-
нославянского происхождения, активно употребляв-
шихся в произведениях высокой поэзии XVIII сто-
летия, Г.О. Винокур отмечает, например, слово 
стогна ‘улица; площадь’ [Винокур: 144; Винокур: 
384]. Эта лексическая единица представляет собой 
«исконный» славянизм, восходит к праславянскому 
stьgna, ст.-слав. стьгна, стегна и стъгна (ср. греч. 
πλατεία, ρυμη, αγορα)1. Мы находим этот славянизм, 
например, в Ветхом и Новом Завете, в Псалтири, 
в Минее, в постной и цветной Триоди, например: 
«Душа́ моя́ да благослови́тъ Бо́га Царя́ вели́каго, я́ко 
назда́нъ бу́детъ Иерусали́мъ сапфи́ромъ и смара́гдомъ 
и ка́менемъ честны́мъ, стѣн́ы твоя́ и столпи́ и забра́ла 
зла́томъ чи́стымъ, и сто́гны Иерусали́мскiя 
вири́лломъ и Анѳра́ксомъ и ка́менiемъ от суфи́ра 
усте́лются, и реку́тъ вся́ сто́гны его́: аллилу́iа 
и восхва́лятъ, глаго́люще: благослове́нъ Бо́гъ, и́же 
воз несе́ во вся́ вѣ́ки (Товит 13: 17), еще один при-
мер: «Егда́ мо́лишися, не бу́ди я́коже лицемѣ́ри, я́ко 
лю́бятъ въ со́нмищихъ и въ сто́гнахъ путі́й стоя́ще 
моли́тися, я́ко да явя́тся человѣ́комъ» (Мф. 6: 5).

2. Свои первые шаги на поэтическом поприще 
слово стогна делает в виршах поэтов конца XVII в., 
например в «Вертограде многоцветном» Симеона 
Полоцкого, и, конечно, в «Псалтири царя и пророка 
Давида» (1680), псалом 143:

Волове их суть толсти, стены не падают,
прохода никому же удобна подают.
В стогнах их рыдание и вопль не бывает,
всяк сице живущия блаженны вещает.
Но во правду блаженни людие бывают,
иже Бога праваго за Бога си знают 

[Сидорович: 312].
Используя приемы метаязыка «Словаря русско-

го языка XVIII века», историю слова стогна (стог
ны) в XVIII столетии, можно было бы представить 
как Слав. → Поэт. и даже как Слав. → Ритор. → 
Поэт. Несколькими употреблениями в торжественных 
вдохновенных словах Ст. Яворского и Ф. Прокопови-
ча можно было бы пренебречь, если бы мы не встре-
тились здесь с весьма знакомой по риторическим 
текстам XVIII в. топикой – изображением «благосло-
венного», «ликующего града», например, у Ф. Про-
коповича в «Слове приветстви́тельном на прише-
ствие в Киев Его Царского Пресветлого Величества» 
1706 г.: «Да возрадуются сыны Сиона о Царе сво-
ем (Пс. 149:2): Наше се есть пение, нам ныне свой-
ственное; да гласится сие во вратех градских: да слы-
шано будет по стенам, по домам, по стогнам: да поют 
сие церкви, да дадят глас го́ры» [Прокопович: 2]. 

3. Поэтическое преображение, поэтическая «ко-
дификация» слова стогны начинается в одической 
поэзии М.В. Ломоносова (всего 8 употреблений), ко-
торый, как считал Н.И. Новиков, мог быть знаком 
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с «Рифмотворной псалтирью» Симеона Полоцко-
го: «Юные лета препроводил со отцом своим, ездя 
на рыбные промыслы, но будучи обучен российской 
грамоте и писать, прилежал он более всего, по врож-
денной склонности, к чтению книг. И как по случаю 
попадалася ему Псалтырь, преложенная в стихи Си-
меоном Полоцким, то, читав оную многократно, так 
пристрастился к стихам, что получил желание обу-
чаться стихотворству» [Новиков: 119–120]. 

Маловероятно, конечно, что факт знакомства 
Ломоносова с текстом «Псалтири царя Давида, ху-
дожеством рифмотворным… преложенной» Си-
меона Полоцкого2 мог хоть как-то повлиять на вы-
бор 143-го псалма для поэтического соревнования 
с А.П. Сумароковым и В.К. Тредиаковским (1743 г.), 
но во всяком случае в этом поэтическом эксперимен-
те Ломоносов, во-первых, принимает смелое решение 
осуществить «трансфер» библеизма из сакрального 
контекста в поэтический, а, во-вторых, сознатель-
ным сохранением этого славянизма, как представля-
ется, указывает на живую связь текста его переложе-
ния с текстом псалма, тем самым как бы уравнивая 
язык сакральный (т. е. язык церковнославянский) 
и язык высокой поэзии3: «Пшеницы полны гумна 
их, / Несчетно овцы их плодятся, / На тучных пажи-
тях хранятся / Стада в траве волов толстых. / Цела 
обширность крепких стен, / Везде столпами укре-
пленных; / Там вопля в стогнах нет стесненных, / 
Не знают скорбных там времен [Ломоносов VIII: 
115–116]. Это, по-видимому, может быть принято 
в качестве одного их свидетельств того, что Ломо-
носов в начале сороковых годов XVIII в. не толь-
ко усердно занимался исследованиями корпускул, 
растворов, тяжести, теплоты, свойств воздуха, хи-
мического состава минералов и пр., но и был увле-
чен размышлениями над «устройством» поэтиче-
ского языка, искусством стихосложения, составом 
поэтического лексикона. По вполне справедливому 
мнению И.З. Сермана, «библейские» стихи Ломо-
носова считались и в XVIII, и в XIX в. высшим его 
поэтическим достижением [Серман 1966: 46]4: Ло-
моносов, таким образом, открыл возможность поэ-
тического «освоения» драгоценного ресурса церков-
нославянского языка как нормативного источника 
поэтического языка. И.З. Серман отмечал, что Ло-
моносов, «сохраняя в основном библейский текст, 
развивает и «орнаментирует» его в своем перело-
жении (143-го псалма. – С. В.)» [Серман 1966: 102], 
по его мнению – прежде всего за счет метафоризации, 
но, как мы видим, и за счет включения поэтических 
славянизмов. Важно отметить, что это «открытие» 
в поэтической деятельности Ломоносова происходит 
достаточно рано; значительно раньше, чем он сам за-
являет об этом в «Предисловии о пользе книг церков-
ных в российском языке» (1758 г.).

4. Возможно, что применение славянизма стог
ны в панегирической поэзии Ломоносова было обу-
словлено даже не столько стилистическими причи-
нами (принимая во внимание, конечно, понятную 
эмоциональную тональность, возвышенность, ха-
рактерную для славянизмов), сколько причинами ри-
торическими; оно было более подчинено правилам 
риторического изобретения, чем стилистическим 
задачам создания «высокого», «украшенного» сло-
га: шумные улицы торжествующего Петербурга вы-
ступают как главная сцена изображаемых одическим 
поэтом событий (топос места). Генезис этого типа 
топоса Р. Николози связывает с торжественными 
процессиями, сопровождающими прибытие импера-
тора Рима в какой-либо населенный пункт, поэтому 
предлагает называть его топос adventus [Николози: 
108]. Мы бы осмелились назвать его топосом лику
ющего града. Слово стогны, таким образом, в оди-
ческой поэзии М.В. Ломоносова начинает выполнять 
новую эстетическую функцию, органично включаясь 
в экспрессивную систему средств выражения этого 
топоса (оно было как бы уже готово, уже окрашено 
в нужные для этого оттенки), ведь Петербург у Ломо-
носова – это «град Петров священный», благословен-
ный российский Сион, подобный Иерусалиму, граду 
Божьему, см., например, в «Оде всепресветлейше-
му державнейшему великому государю Императору 
Пет ру Феодоровичу» (1761 г.):

Великолепно облекися,
Российский радостный Сион,
Главой до облак вознесися:
Сампсон, Давид и Соломон
В Петре тобою обладают 

[Ломоносов VIII: 759].
5. Итак, благодаря поэтическому гению Ломоно-

сова, а также творчеству русских поэтов XVIII века – 
М.Н. Муравьева, В.И. Майкова, Е.И. Кострова, 
М.М. Хераскова, Г.Р. Державина – поэтизм стогны 
надежно закрепляется в специальном поэтическом 
лексиконе русской поэзии. Вот, например, у Г.Р. Дер-
жавина жители Петербурга радуются заключению 
мира с Швецией: 

И се уж возвещают громы.
Событие блаженных дней;
По ветру трубный звук несомый
Сзывает тысящи людей:
Народ колеблется, как волны;
Течет везде, веселья полный;
Врагов целует и друзей;
По стогнам гласы раздаются,
В домах нежнейши слезы льются;
Объемлют жен, отцов, детей 

[Державин I: 311].
6. Известно, что А.С. Пушкин высоко ценил ду-

ховные оды М.В. Ломоносова: «переложения псал-
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мов и другие сильные и близкие подражания высокой 
поэзии священных книг суть его лучшие произведе-
ния. Они останутся вечными памятниками русской 
словесности; по ним долго еще должны мы будем 
изучаться стихотворному языку нашему (выделе-
но мной. – C. В.)» [Пушкин ХI: 33]. Поэтому, если 
представить, что мы как бы пытаемся спустя столь-
ко лет ответить на вопрос, поставленный в 1941 году 
проф. Г.О. Винокуром, следует, наверное, сказать сле-
дующее: 

– в текстах А.С. Пушкина 8 употреблений славя-
низма стогна (по материалам «Словаря языка Пуш-
кина), отражающих разные моменты пушкинской 
идейно-языковой эволюции;

– в ранних стихах А.С. Пушкин твердо следу-
ет ломоносовской традиции (см. об этом: [Благой 
1967: 118]): в лицейском стихотворении «На возвра-
щение государя императора из Парижа в 1815 году» 
и в «Руслане и Людмиле» (1818–1820) традицион-
ная топика сохраняется, как и традиционно-ломоно-
совское лексическое окружение: множество, народ, 
клики (у Г.Р. Державина – гласы) веселья, шум, шум
ный, торжество, восторг и пр.:

И ныне ты к сынам, о царь наш, возвратился,
И край полуночи восторгом озарился!
Склони на свой народ смиренья полный взгляд –
Все лица радостью, любовию блестят,
Внемли – повсюду весть отрадная несется,
Повсюду гордый клик веселья раздается;
По стогнам шум, везде сияет торжество,
И ты среди толпы, России божество! 

[Пушкин I: 145] 
или:

Уже Фарлаф по граду мчится,
И шум на стогнах восстает;
В волненьи радостном народ
Валит за всадником, теснится;
Бегут обрадовать отца 

[Пушкин IV: 77]5;

Ликует Киев... Но по граду 
Могучий богатырь летит…
Летит, надеждой окриленный, 
По стогнам шумным в княжий дом. 
Народ, восторгом упоенный, 
Толпится с кликами кругом, 
И князя радость оживила 

[Пушкин IV: 84]. 
Все это, как представляется, уже знакомый нам то

пос ликующего града, только особый – как бы не со-
всем настоящий, фантастический, сказочный. Мож-
но, наверное, сделать вывод о том, что в новую эпоху 
и в новом социально-культурном контексте поэти-
ческий славянизм начинает использоваться в новой 
функции – в качестве средства создания историческо-

го колорита, то есть в возвышенном описания древ-
него города;

– особую эстетическую функцию выполняет би-
блеизм стогны в поэме «Медный всадник». Гений 
Пушкина создает мифологизированный и гипербо-
лизированный образ Петербурга (топос места) – это, 
с одной стороны, «град Петров», «юный град», «пол-
нощных стран краса и диво», перед которым «померк-
ла старая Москва / Как перед новою царицей / Порфи-
роносная вдова» [Пушкин V: 136] (вполне в традиции 
панегирической оды XVIII в., ср. у М.В. Ломоносова 
«великий град Петров», «град Петров священный», 
«российский радостный Сион» [Ломоносов VIII: 218 
и сл.]), а с другой – «печален будет мой рассказ», 
«была ужасная пора» – это место стихийного бед-
ствия, смерти, страдания и скорби:

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. <…>
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища 
Плывут по улицам! 
    Народ 
Зрит божий гнев и казни ждет. <…>
Стояли стогны озерами 
И в них широкими реками 
Вливались улицы 

[Пушкин V: 140–141]. 
Возможно, сказанное может быть сочтено про-

извольным или непрофессиональным толкованием, 
но во введении к поэме перед нами появляется всё 
тот же уже знакомый по поэзии Ломоносова, Пет-
рова, Державина и других «топос града», который 
в первой части поэмы инвертирован, перевернут, пре-
вращен великим поэтом в свою противоположность. 
Нельзя было в этих драматических строках обой-
тись без надежного экспрессивного, яркого средства6, 
и А.С. Пушкин использует известный, можно ска-
зать, уже хорошо зарекомендовавший себя славя-
низм, заботливо подготовленный для его пера по-
этами XVIII столетия. В заключение этого раздела 
приведем последний, но весьма показательный при-
мер из «Послания к N. N. о наводнении Петрополя, 
бывшем 1824 года 7 ноября» гр. Д.И. Хвостова (того 
самого поэта и переводчика, о котором в «Медном 
всаднике» упоминает А.С. Пушкин)7:

Екатеринин брег сокрылся внутрь валов;
Мы зрим, среди Невы стоят верхи домов;
Непримиримые, бунтующие волны,
Из ложа выступя, порабощают стогны 

[Хвостов: 149].
7. Было бы ошибкой считать, что в наши дни поэ-

тизм стогна забыт современными поэтами. Наоборот, 
в продолжение традиции, установленной поэтиче-
ской кодификацией М.В. Ломоносова, он продолжает 
оставаться полным жизни, эмоционально-ярким эле-

«По стогнам шумный глас несется…» ...
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ментом поэтического языка – активно употребляет-
ся у многих известных русских поэтов XX – начала 
XXI веков, например у Андрея Битова, Юрия Ряшен-
цева, Т.М. Глушковой, Тимура Кибирова, Ольги Зонд-
берг, Алексея Долгорукова, представителей поэтиче-
ской группы «Московское время» и др., например:
Один лишь только везунок, счастливчик с верблюжьим

 профилем
бредет по стогнам – то споет мотивчик, то глянет нобилем.

Ю. Ряшенцев. Сад Мандельштама

По стогнам Иерусалима 
Хожу-брожу который год. 
Шестью крылами серафима
Приветствую Царя приход.

А. Долгоруков. По стогнам Иерусалима8

Примечания
1 Слово стъгна означало и «площадь», и «улицу», 

т. е. ‘пространство внутри городских стен’; в ста-
рославянских и древнерусских текстах с помощью 
этого слова, как известно, передается и греч. ἀγορά, 
и πλατεία, и ῥύμη (см. [Откупщиков: 160–161]).

2 Такой авторитетный исследователь русской ли-
тературы XVIII века, как И.З. Серман, был практиче-
ски уверен в этом [Серман 1962: 226–232].

3 В.М. Живов считал, что «славянизмы как стили-
стическая категория в период до 1730-х годов не су-
ществовали, и появление их в этом качестве было 
радикальным теоретическим новшеством. Это в осо-
бенности относится к лексическому уровню» [Жи-
вов: 1022].

4 К сожалению, в ХХ веке система подобных оце-
нок катастрофически изменилась.

5 В.В. Виноградов дает следующий комментарий 
к этому примеру: «Для полной картины тех нару-
шений Карамзинского канона, которые Пушкин до-
пустил в языке «Руслана и Людмилы», необходимо 
указать <на> другие случаи смешения «славенских», 
книжноторжественных слов с формами разговорно-
го просторечия» [Виноградов 1935: 101].

6 В числе вариантов текста находим «Стояли пло-
щади – ре<ками>» [Пушкин 1948: 452].

7 «Граф Хвостов, / Поэт, любимый небесами, / Уж 
пел бессмертными стихами / Несчастье невских бе-
регов» [Пушкин V: 145].

8 См.: https://stihi.ru/2019/11/04/211 (дата обраще-
ния: 30.10.24).
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