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Сатирические журналы XVIII в. стоят у истоков эссеистики в ее современном понимании. 

В них формируется парадигма типов эссе как жанра. В статье предлагается типология эссе в сатири-
ческих журналах на материале таких изданий, как «Всякая всячина» Екатерины II, «И то и сё» и 
«Парнасский щепетильник» М. Д. Чулкова, «Трутень», «Пустомеля», «Живописец» и «Кошелек» 
Н. И. Новикова, «Рассказчик забавных басен» А. О. Аблесимова и др. 

Выделяются три класса эссе: в первом структурной основой текста являются рассуждение и 
описание, во втором – повествование, третий соединяет признаки двух первых. Классы разделяются 
на типы в зависимости от роли издателя – условного субъекта речи в журнале. Первый тип во всех 
классах составляют эссе, в которых образ издателя находится в фокусе внимания; ко второму типу 
отнесены статьи, где издателю отводится второстепенная роль. В рамках класса I тип 1 включает эс-
се, посвященные характеристике издателя, а тип 2 – эссе, где преобладают другие темы. В классе II к 
типу 1 относятся эссе, в которых издатель является действующим лицом, к типу 2 – эссе, где издатель 
не принимает участия в сюжете. В классе III для типа 1 характерна гегемония образа издателя на всем 
протяжении текста, тогда как в типе 2 издатель то выдвигается вперед, то отходит на второй план. В 
классификации учитываются такие приемы, как использование диалогической формы и рамочная 
конструкция. Приводятся примеры эссе с фантастическим элементом. 

Образ издателя определяет своеобразие эссеистики в сатирических журналах. Он объединяет 
все статьи в каждом из журналов; благодаря этому издание в целом приобретает композиционную 
целостность. Эссе становятся частью сверхтекстового единства. 

Ключевые слова: эссе; русская литература XVIII в.; сатирические журналы; типология; ком-
позиция. 
 

Традиции эссе в русской литературе восходят 
к XVIII в. Их истоки – в сатирических журналах, 
таких как «Всякая всячина» Екатерины II, «И то 
и сё» М. Д. Чулкова, «Трутень» и «Живописец» 
Н. И. Новикова (см.: [Афанасьев 1859; Берков 
1952: 156–307, 432–461; Стенник 1985: 199–285; 
Клейн 2006]). Образцами для этих изданий слу-
жат журналы зарубежные (см.: [DeMaria 2005; 

Ertler 2012]), в первую очередь «Зритель» (“The 
Spectator”) Дж. Аддисона и Р. Стиля, вызвавший 
множество подражаний по всей Европе и до сих 
пор сохраняющий статус классического образца 
английской эссеистики. 

Сатирический журнал – распространенный в 
XVIII в., но непривычный сегодня тип издания. 
Его основная задача – дидактическая: в легкой 
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для восприятия форме он дает читателям нрав-
ственные уроки, проповедуя добродетель и об-
личая порок. 

Жанр эссе характеризуется композиционной 
свободой (см.: [Encyclopedia of the Essay 1997: 
xxx]). Он допускает и повествование, и описание, 
и рассуждение. Благодаря разнообразию струк-
тур и стилей эссе смыкается с разными жанрами 
художественной, философской и научной прозы, 
от трактата и проповеди до повести и новеллы. 
Разные типы речи в эссе очень часто совмеща-
ются, что придает ему композиционную гибкость 
и содержательное разнообразие. 

Конструктивная и смысловая доминанта эс-
се – образ автора, применительно к журналам – 
издателя. Его специфику в сатирической журна-
листике XVIII в. определяет осознанная услов-
ность. Издатель журнала – литературный образ; 
это маска, под которой реальный автор скрывает 
свое лицо. 

Будучи центральным жанром сатирических 
журналов, эссе принимают разнообразные ком-
позиционные формы. Задача данной работы – 
представить типологию этих форм. 

Прежде всего, их можно разделить на три 
класса. В основе первого – описание и рассуж-
дение; в основе второго – повествование. Тре-
тий класс соединяет приемы двух первых: ис-
пользуются и повествование, и описание, и рас-
суждение. 

В рамках первого класса можно выделить два 
типа. В одном из них основной предмет изобра-
жения – фигура издателя, в другом – иные образы. 

Первый тип дает меньше возможностей для 
реализации основной функции сатирических 
журналов – дидактической. Поэтому в таких 
журналах, как «Всякая всячина» и «Трутень», он 
используется относительно редко. Во «Всякой 
всячине» эссе, содержащие психологическую 
характеристику издателей (по образцу «Зрителя» 
Аддисона и Стиля этот журнал издается от име-
ни «общества», которое составляют несколько 
персонажей), помещены в первых номерах [Вся-
кая всячина 1769: № 1, ненум. стр. («Ко читате-
лю»); № 2, 1–3] (эта последняя статья, как и мно-
гие во «Всякой всячине», – перевод из «Зрите-
ля», см.: [Солнцев 1892: 135]); [Всякая всячина 
1769: № 2, 4–5; № 4, 23–24]1. Существенно позд-
нее публикуются статьи, в которых описывается 
внешность издателей [Барышок Всякия всячины 
1770: № 59, 460–461, 462–464]2. В «Трутне» к 
типу эссе-автохарактеристики относится «Пре-
дисловие» [Трутень 1769: № 1, 3–8]. 

Есть, однако, журнал, где тип эссе, в котором 
издатель говорит прежде всего о себе, выдвига-
ется на первый план: это «И то и сё» (см.: [И то 

и сё 1769: № 1, 3–8; № 3, 1–8; № 4, 1–2] и др.). 
Дидактический элемент здесь редуцируется, 
уступая место рекреативному. Речь издателя от-
мечена чертами комического сказа.  

Основное содержание эссе второго типа со-
ставляют нравоучительные рассуждения и опи-
сания персонажей, представляющих обычные 
для дидактической литературы XVIII в. типажи. 
Композиционное оформление таких эссе может 
реализовывать разные схемы. 

Основная модель – эссе в форме ряда сен-
тенций, развивающих основную мысль. Сен-
тенции могут быть оформлены как констатация 
факта либо как предписание или совет в изъяви-
тельном или повелительном наклонении. По-
следовательность сентенций разного типа вари-
ативна: иногда статья открывается описатель-
ной частью и завершается инструктивной [Вся-
кая всячина 1769: № 26, 195–197], иногда начи-
нается сразу с советов [там же: № 26, 197–200] 
(обе статьи – из «Зрителя» Аддисона и Стиля 
[Солнцев 1892: 137–138]). 

Текст может быть организован с помощью 
антитез, структурирующих ход рассуждения. 
Так, одна из статей «Всякой всячины», посвя-
щенная принципам сатирико-дидактической ли-
тературы (также из «Зрителя» [там же: 139]), 
развертывает антитезу в два параллельных ряда 
характеристик. Вначале в ней противопоставля-
ются два типа читателей: одни – «веселые», ко-
торые ждут от литературы развлечения, дру-
гие – «степенные». В дальнейшем на протяже-
нии статьи к этой антитезе издатель возвраща-
ется трижды, рассуждая о том, что он должен, 
дабы добиться дидактической цели, привлечь 
внимание и тех и других [Всякая всячина 1769: 
№ 42, 327–328]. Другая статья построена как 
набор антитез, объединяющих характеристики 
разных по возрасту и роду занятий людей 
[там же: № 44, 339–341]. 

В некоторых эссе используется прием внут-
реннего диалога. Этот прием выступает в двух 
разновидностях. Одна из них – диалог с самим 
собой: издатель задает вопросы и отвечает на 
них от своего лица, точка зрения в вопросах и 
ответах одна и та же. Другая – внедрение в речь 
издателя чужой ему точки зрения: он говорит то 
от своего лица, то от лица другого – сатирически 
изображаемого персонажа. 

Условная диалогизация, где форма диалога – 
лишь риторический прием, раскрывающий одну 
и ту же точку зрения, реализована в одной из 
статей «Всякой всячины», адресованной юно-
шам-дворянам [там же: № 20, 147–150]. Началь-
ная часть текста – обращенный к ним монолог, 
прерванный в середине двумя риторическими 
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вопросами, которые издатель адресует самому 
себе. Далее следует диалогическая часть, где из-
датель формулирует вопросы и сам дает ответы: 
«Вам часто скучно? Упражненному человеку 
недосуг скучать» [Всякая всячина 1769: № 20, 
149]. Третья часть статьи – возвращение к моно-
логической форме нравоучительных правил.  

Примером второй разновидности диалогиза-
ции, где сталкиваются разные точки зрения, мо-
жет послужить эссе «Приняв название живопис-
ца…» из журнала Н. И. Новикова «Живописец». 
Основная тема статьи – просвещение. Речь изда-
теля перемежается репликами, а затем и про-
странными монологами от лица сатирических 
персонажей – противников просвещения, реали-
зующими принцип авторской иронии: читатель 
понимает, что выраженные в них представления 
о мире и обществе неверны [Живописец 1772: 
№ 3–4, 17–32].  

Обе формы диалогизации использованы в эс-
се «Автор к самому себе», помещенном в журна-
ле Н. И. Новикова «Живописец». Диалог перехо-
дит в монолог, содержание которого составляет 
ряд сатирических портретов, и возобновляется в 
конце статьи. Монологическая часть структури-
руется риторическими обращениями автора к 
себе и, в свою очередь, включает слова персона-
жей, введенные на правах прямой речи [там же: 
№ 2, 9–16]. 

Признаки первого и второго типов соединяют 
эссе в журнале Н. И. Новикова «Пустомеля». 
Темы трудности писательского труда и положе-
ния современной литературы раскрываются и в 
рассуждениях общего характера, и в комиче-
ском изображении как самого издателя, так и 
других авторов (иногда – с признаками сатиры 
«на лицо», подсказывающей читателю, кто яв-
ляется прототипом персонажа). Используются 
приемы диалогизации – обращения издателя к 
читателю, а в первом эссе – и к самому себе. 
В состав вступительного эссе входит фантасти-
ческая картина переустройства Парнаса, ретро-
спективно мотивируемая сном издателя [Пу-
стомеля 1858: 9–27, 88–97]. 

Второй класс эссе – на повествовательной ос-
нове, как и первый, можно разделить на два типа. 
Первый тип составляют статьи, где издатель яв-
ляется участником действия, второй – те, где из-
датель выступает лишь как рассказчик: он не 
принимает участия в событиях, о которых гово-
рит, и не присутствует при них. 

В свою очередь, первый тип можно подразде-
лить на три вида в зависимости от того, насколь-
ко активная роль в действии принадлежит изда-
телю. Первый вид составляют эссе, в которых 
издатель – основной участник событий. Ко вто-

рому виду можно отнести статьи, где издатель 
играет второстепенную роль: его участие в сю-
жете имеет значение для развития действия, но 
основной предмет интереса – другие персонажи. 
Наконец, в третьем виде сюжет с участием изда-
теля выполняет лишь функцию рамки: основное 
содержание эссе – изображение других персона-
жей, издатель не оказывает существенного влия-
ния на их суждения или поступки. 

Примером статьи первого вида, где издатель 
становится основным действующим лицом, мо-
жет служить нравоучительный рассказ, поме-
щенный в № 3 «Всякой всячины» [Всякая всячи-
на 1769: № 3, 9–12]. Его главный герой – один из 
членов «общества», издающего журнал. Он от-
правляется в путешествие, где предается весе-
лью; лишь благодаря советам «двух честных и 
ученых людей» [там же: 11] ему удается осознать 
свою неправоту и встать на путь исправления. 

Издатель может становиться участником фан-
тастического сюжета, в котором также действу-
ют мифологические персонажи. Так, к этому 
приему прибегает М. Д. Чулков во втором номе-
ре журнала «И то и сё». Издатель видит во сне 
сатира, который ведет его на гору, обсаженную 
виноградом; сатир ударяет его виноградной ки-
стью по лицу, что символизирует инициацию – 
приобщение к творчеству [И то и сё 1769: № 2, 
1–3]. Вступительные аллегорические сцены пред-
ставлены и в двух более поздних журналах – 
«Что-нибудь» В. В. Лазаревича [Что-нибудь 1782: 
№ 1, 3–8] и «Что-нибудь от безделья на досуге» 
Н. П. Осипова [Осипов 1800: 3–6]. 

Второй вид составляют эссе, в которых изда-
тель выступает как периферийное действующее 
лицо. Его участие может инициировать разви-
тие действия. Сюжетное взаимодействие изда-
теля с другими персонажами позволяет им про-
явить себя. 

Например, в статье «Привычка есть второе 
естество», помещенной во «Всякой всячине», 
издатель рассказывает о визите к своей семиде-
сятилетней тетке – «барыне». Она живет в тесно-
те, темноте и беспорядке. Вместе с ней в комна-
те, кроме двух ее внучек – девушек на выданье, 
множество дворовых и приживалок; свободного 
места нет даже чтобы пройти, гость спотыкается, 
падает, роняет стол с закусками на кровать тетки, 
после чего та, лишившись терпения, требует пле-
тей, и тогда гость, не узнав, кого будут наказы-
вать, спешно удаляется. Участие издателя как 
персонажа позволяет развернуть описание в сю-
жет, т. е. придать динамизм статической по своей 
сути картине. Ряд подробностей раскрывается 
пред глазами читателей по мере того, как они 
попадают в поле зрения издателя, а его поведе-
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ние вызывает у других участников сцены эмоци-
ональную реакцию, что позволяет дать им и ре-
чевую характеристику [Всякая всячина 1769: 
№ 10, 69–72]. 

В другой статье «Всякой всячины» выведен 
бесчестный дворянин, который жестоко наказы-
вает своих крепостных. Изображение этого пер-
сонажа мотивируется тем, что издатель, купив 
дом в городе, оказывается его соседом. С точки 
зрения издателя показаны двор и дом соседа, дан 
его портрет. Он также проявляет себя в диалоге с 
издателем [Всякая всячина 1769: № 13, 89–95]. 

Подобный прием использован и в журнале 
А. О. Аблесимова «Рассказчик забавных басен» 
В одной из статей изображен диалог издателя с 
заимодавцем, которому тот должен денег. Заи-
модавец советует издателю забыть о чести, так 
как иначе он навсегда останется бедняком [Рас-
сказчик забавных басен 1781: № 10, 73–76]. 

К третьему виду относятся эссе, где издатель 
становится участником или только слушателем 
диалога других персонажей (иногда – монолога 
или отдельных реплик), чьи суждения он переда-
ет, либо свидетелем сцены, которую описывает. 

Например, в одной из статей «Всякой всячи-
ны» предметом обсуждения «общества», от име-
ни которого издается журнал, становятся несбы-
точные проекты, составленные разорившимися 
купцами и обедневшим дворянином, растратив-
шим богатство отца. Суждения о причинах разо-
рения высказывает не издатель, а другие члены 
«общества» [Всякая всячина 1769: № 33, 249–
253]. В других статьях того же журнала издатель 
становится свидетелем бесед о вреде злословия и 
о производстве в чины по заслугам. Основными 
участниками этих бесед становятся пожилые 
люди, которые играют роль резонеров [там же: 
№ 44, 343–344; № 49, 381–384]. 

Одна из статей в журнале Н. И. Новикова 
«Кошелек» открывается рассказом о «друже-
ской беседе», где обсуждается вопрос о вреде 
галлицизмов. Диалогическая форма изложения 
в этой статье не используется: формулируется 
общее мнение всех участников беседы о необ-
ходимости очищать русский язык, отыскивая 
исконные слова или изобретая новые; статью 
продолжает рассуждение издателя на эту тему 
[Кошелек 1858: 13–19]. 

В рамку эпизода с участием издателя иногда 
помещается даже фантастическая сцена – впро-
чем, в соответствии с принципами эпохи Про-
свещения фантастика оказывается мнимой, по-
лучая рациональное объяснение. Например, из-
датель встречает незнакомого человека, которо-
му в кваканье лягушек чудится разговор; в конце 
статьи выясняется, что этот человек лишился 

рассудка. Содержание статьи сатирическое: она 
направлена против тщеславия [Всякая всячина 
1769: № 27, 203–207]. 

Эссе «Английская прогулка» из «Живописца» 
начинается с рассказа о встрече издателя с по-
чтенным и добродетельным человеком. Рассказ 
служит рамкой для монолога этого персонажа, 
занимающего большую часть статьи [Живописец 
1772: № 13, 97–102].  

Сходным образом, но несколько сложнее по-
строена статья «Дядюшка мой человек разумный 
есть…» во «Всякой всячине». Сначала от лица 
издателя дается характеристика дяди, а затем 
сцена встречи персонажей позволяет ввести мо-
нолог дяди дидактического содержания [Всякая 
всячина 1769: № 29, 220–224]. 

Статья «Всякой всячины» «Брат мой есть че-
ловек скромный и молчаливый…» также начина-
ется с характеристики персонажа, но следующая 
затем сюжетная часть разработана несколько по-
дробнее, чем в предыдущем случае: издатель с 
братом идут крестным ходом и брат обращает 
внимание на недолжное поведение окружающих. 
Здесь речь персонажа, чье суждение выражает 
авторскую позицию, разбита на фрагменты, каж-
дый из которых служит реакцией на увиденную 
им сцену. Описания этих сцен даются от лица 
издателя, за ними следуют оценки от лица брата 
[там же: № 34, 257–259]. 

В ряде эссе основная функция издателя – 
наблюдение. Так, в статьях, помещенных в № 43–
44 журнала «И то и сё», издатель присутствует на 
свадьбе одного своего знакомого и на крестинах в 
семье другого. Как гость, он играет лишь перифе-
рийную роль в обрядовом действе. Участие изда-
теля мотивирует описание традиционных обрядов 
[И то и сё 1769: № 43, 1–8; № 44, 1–7]. 

Сюжетная канва эссе позволяет ввести не 
только один, но и несколько эпизодов. Так, в 
№ 34 журнала «И то и сё» издатель рассказывает 
о своей прогулке по городу. По пути он видит 
несколько сцен: похороны, на которых вдова вы-
глядит веселой, так как очевидно влюблена в мо-
лодого офицера; встречу богато одетого щеголя с 
просто одетым человеком, который, однако, вы-
ходит из столкновения победителем; прогулку 
женщины с любовником на глазах у мужа и т. д. 
Большинство сцен в статье завершается нраво-
учительными выводами издателя [И то и сё 1769: 
№ 34, 1–8]. 

Второй тип образуют повествовательные ста-
тьи, в которых издатель не принимает никакого 
участия в действии. Он выступает как субъект 
высказанной в тексте точки зрения; его присут-
ствие эксплицируется при помощи рамочных 
конструкций. 
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Такова, например, одна из статей «Всякой 
всячины», представляющая собой сатирический 
рассказ о вдове, которая принимает ухаживания 
нескольких поклонников [Всякая всячина 1769: 
№ 46, 356–359]. К подобному приему прибегает 
и А. О. Аблесимов в журнале «Рассказчик забав-
ных басен» [Рассказчик забавных басен 1781: 
№ 13, 97–100]. В одной из статей этого журнала 
вводится дополнительная повествовательная ин-
станция: в обрамлении слов издателя дается рас-
сказ другого персонажа от первого лица [там же: 
100–104]. В журнале «Что-нибудь» помещена 
«Быль» – рассказ о девушке, против воли выдан-
ной замуж и затем бежавшей с возлюбленным; 
комментарий от лица издателя, выполняющий 
функцию рамки, следует после сюжетной части 
[Что-нибудь 1782: № 2, 1–4]. 

Описание в рамках эссе может вводиться не 
как услышанное издателем, а как прочитанное. 
В одной из статей «Всякой всячины» издатель 
пересказывает описание путешествия, которое он 
якобы прочел в учрежденной незадолго до осно-
вания журнала публичной библиотеке. В этой 
книге описываются вымышленные страны [Вся-
кая всячина 1769: № 41, 315–320]. Таким образом, 
фантастика (в аллегорической функции) мотиви-
руется отдаленностью описываемых земель, как в 
«Путешествиях Гулливера» Дж. Свифта.  

Иногда рассказ в эссе вводится в виде воспо-
минаний издателя. В № 42 журнала «И то и сё» 
издатель рассказывает о своем знакомом – купе-
ческом сыне, который так и не сумел научиться 
грамоте; создаются сатирические образы недо-
росля – неуча и хитрого «мастера», т. е. учителя, 
наживавшегося за счет его родителей [И то и сё 
1769: № 42, 1–6]. 

К тому же типу можно отнести рамочные 
конструкции, вводящие распространенную в 
XVIII в. форму аллегорического сна (см., напри-
мер: [Всякая всячина 1769: № 44, 337–338; Смесь 
1769: № 8, 57–64]).  

Третий класс образуют эссе, соединяющие 
рассуждение, описание и повествование. Здесь 
комбинируются приемы, характерные для эссе 
первых двух классов. В рамках этого класса так-
же можно выделить два типа, различающиеся 
значением образа издателя. 

Примером первого типа, где образ издателя на 
протяжении всего текста остается в фокусе вни-
мания, служит эссе, открывающее журнал 
М. Д. Чулкова «Парнасский щепетильник». Рас-
суждение издателя в комическом ключе занимает 
большую часть текста, обрамляя фантастическую 
сцену: поскольку стихотворцев очень много, 
Аполлон решает некоторых из них продавать и 
поручает это издателю. Издатель участвует в 

этой сцене как персонаж: он вступает в комиче-
ский диалог с Аполлоном [Парнасский щепе-
тильник 1770: № 1, 3–11]. 

В качестве примера второго типа, где изда-
тель играет хотя и важную, но не центральную 
роль в тексте, может послужить статья из № 4 
журнала «Смесь». Здесь в рамку, образованную 
рассуждением и описанием, вставлен повество-
вательный фрагмент. Статью открывает рассуж-
дение о вреде безделья. Продолжает его рассказ 
издателя о встрече со знакомым петиметром, т. е. 
щеголем, которая произошла в церкви. Большую 
часть эпизода занимает прямая речь петиметра, 
характеризующая круг его интересов, обычный 
для этого типажа: волокитство, модные наряды, 
сплетни. Заключительная часть статьи модифи-
цирует предложенную во вступлении тему: речь 
идет уже не о безделье как таковом, а о характе-
ре модных бездельников – петиметров [Смесь 
1769: № 4, 25–28]. 

Еще один пример – статья, занимающая № 24 
журнала «И то и сё». В ней сюжетное вступление 
с участием издателя мотивирует ввод монолога 
другого персонажа. Издатель находит старый 
отцовский кафтан и отправляется к портному-
французу его перешивать. За детальным описа-
нием кафтана и комической сценой, где при-
шедшие к портному люди высмеивают этот 
давно вышедший из моды костюм, следует бе-
седа издателя с портным, в словах которого и 
заключено основное содержание статьи – лите-
ратурно-критическое: в ней характеризуются 
журналы, выходящие в 1769 г. [И то и сё 1769: 
№ 24, 1–8]. 

В статье «О подражании» из журнала «Что-
нибудь» обращение к теме подражания иностран-
цам мотивируется словами безымянного персо-
нажа, которые издатель слышит «в одной беседе». 
Далее следует рассуждение издателя, а в качестве 
подтверждения его правоты – сюжетный рассказ. 
Таким образом, между двумя повествовательны-
ми фрагментами помещен фрагмент-рассуж-
дение; издатель выступает как субъект речи, а в 
начальной части – и как периферийное действу-
ющее лицо [Что-нибудь 1782: № 2, 4–8]. 

Из сказанного видно, что русская сатириче-
ская журналистика вырабатывает широкий 
спектр форм эссе. Их композиционной основой 
может служить и рассуждение, и описание, и по-
вествование. Если в одних эссе субъект высказы-
вания один – издатель, то другие отличаются 
сложной субъектной структурой. Используется и 
промежуточная форма внутреннего диалога. В то 
время как большинство эссе остаются в рамках 
поэтики правдоподобия, немало и таких, где дей-
ствие развертывается в сфере фантастики. Так 
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сатирические журналы закладывают основу эс-
сеистики в русской литературе. 

Если в перспективе будущего литературы эссе 
XVIII в. важны прежде всего как образцы малой 
литературной формы, то в контексте журнала 
каждое из них воспринимается как часть худо-
жественного целого. Субъективное начало – об-
щая жанровая черта эссе, но в рамках сатириче-
ского журнала оно приобретает особое значение. 
Образ издателя – не только выражение субъек-
тивности, но и структурная основа журнала, свя-
зывающая весь его текст воедино. Сатирический 
журнал становится сверхтекстовым единством; 
можно говорить о нем как о целостном литера-
турном произведении. 

Журнальные эссе не изолированы друг от 
друга: в рамках каждого издания они образуют 
систему. Издатель может выступать и как субъ-
ект рассуждения, и как участник действия, пере-
ходить из реального пространства в фантастиче-
ское: сущностное единство образа сохраняется, 
поддерживая композиционное единство журнала. 

 
Примечания 
1 В журнале «Всякая всячина» для нумерации 

выпусков используются буквы в сигнатуре – 
внизу страницы. Нумерация начинается со вто-
рого выпуска: А – № 2, Б – № 3 и т. д.; А а – 
№ 35 и т. п. При ссылках на этот журнал нумера-
ция переводится на цифровую. 

2 В 1770 г. «Всякая всячина» продолжается 
под названием «Барышок Всякия всячины». Ба-
рышок – прибавок, остаток [Словарь русского 
языка XVIII века 1984: 145]: подразумеваются 
статьи, оставшиеся в редакционном портфеле с 
прошлого года. 
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18th-century satirical magazines laid the foundations of the essay as a genre in the modern sense of 

the word. They formed a paradigm of essay in its various forms. The paper presents a typology of essays 
in satirical magazines. There are considered such magazines as Vsyakaya vsyachina (All Sorts of Things) 
edited by Catherine II, I to i se (This and That) and Parnasskiy shchepetil’nik (The Parnassian Vendor) by 
Mikhail Chulkov, Truten’ (The Drone), Pustomelya (The Tattler), Zhivopisets (The Painter) and Koshelek 
(The Purse) by Nikolai Novikov, Rasskazchik zabavnykh basen (The Teller of Amusing Stories) by Ale-
ksandr Ablesimov etc. 

Essays are divided into three classes: in the first one, reflection and description form the structural 
basis of the text; the second is organized by narration; the third one combines the features of the first two. 
The classes are further subdivided into types according to the role of the editor as a fictitious persona being 
the primary subject of speech in the magazine. The first type of all classes is formed by essays that focus at-
tention on the editor; articles where the editor plays a secondary role fall within the second type. In class I, 
type 1 is formed by essays characterizing the editor, while those in which other topics prevail fall under 
type 2. In class II, essays in which the editor takes part in the plot form type 1, while those where they do not 
fall into type 2. In class III, type 1 is characterized by the editor’s hegemony throughout the whole text, 
while in type 2 the editor’s position may change from part to part of the essay. The classification also takes 
into account such devices as dialogue and frame. Essays involving fantasy elements are specially marked. 

The editor’s persona makes essays in satirical magazines unique among all versions of the genre. 
It unites all the articles in a single magazine. This gives the magazine integrity, making it a continuum. Thus, 
essays become part of a complex literary unity. 

Key words: essay; Russian 18th-century literature; satirical magazines; typology; composition. 


